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ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНТЕ. 

$ 205. Водяное отоплеше. Водяное отоплеше состоитъ въ 
томъ, что вода согрвается въ особомъ центральномъ при- 
борЪ, устроениомъ въ отдьльномъ помфщеши и затВмъ раз- 

веденная металлическими трубами по всему зданно, отапли- 
ваеть всЪ остальныя помфщешя мфстными нагрЪвателями. 

Водяное отоплеше можеть быть устраиваемо въ трехъ 
видахъ: 

а) водяное отоплеше иизкало давленшя, при которомъ вода 
нагрЪвается отъ 80 до 100'. 

Ь) водяное отоплеше средняю давлешя, при которомъ 
температура воды не поднимается выше 165 до 170°. 

с) водяное отоплене высокаю давлешя, требующее на- 
грфвавя воды 2б0—300°. 

Согрёваше помфщенй съ помощью движеня горячей 
воды по трубамъ извъстно было еще въ древности, что 
можно видть изъ сказанй Геродота, Плимя, Сенеки и 
другихъ писателей того времени. Между прочимъ, извстенъ 
способъ нагрЪвашя римскихь термъ течешемь воды по 
свертку м5дныхь трубъ. Затьмъ, посль падешя Римской 
нмперй, до конца ХУП столфия не было ничего извЪстно 
объ употреблеши горячей воды, какъ средства для отопле- 
ня. Въ 1675 году, впервые англйскИ инженеръ Еуе!уп, 

примфниль водяное отоплеше для согрЪвашя помфщешя 
оранжереи, устроивъ водогрЪйный котелъ въ отдфльной при- 

стройкЪ снаружи оранжереи. 
* 
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Въ 1716 году Маги Тиемуа!4 въ Мезсазе, также 

для отоплешя оранжереи, примфнилъ систему трубъ съ го- 
рячей водою, расположениыхъ подъ основашемъ оранжереи 
и проведенныхъ изъ водогрфИнаго котла, устроеннаго сна- 
ружи. 

Во Франщи, первый примфнивиий для согрёвашя пом$- 
щенй систему трубъ съ горячею водою, быль Воппета!т, 
который въ 1777 году употребляль ее для согрёвашя ка- 

меръ, съ цёлио искусственнаго вывода цыплятъ, которыми 
онъ снабжалъ парижеме рынки. Впослфдстыи онъ прим$- 
нялъ ее для отоплешя бань и оранжерей. Устроенный имъ 
приборъ показанъ на чер. 2469 (тексть). Въ иемъ имфлись: 
водогрйный котелъ, восходящая труба, сообщающаяся съ 

расширительнымь сосудомъ и циркулящоиными трубами; 
убыль воды въ системф пополнялась черезъ воронку. 

Послф `Воппета!, въ 1816 году въ Англи, маркизъ 

4е СваБаппе примфниль его систему для согрЪванйя ваннъ 
и жилыхъ помфщенй съ помощью кухониаго очага, чер. 
2470 (текстъ). На чер. А—обозначаеть кухонный очагъ, 
снабженный закрытымъ водогрЪйнымъ котломъ, В—восхо- 
дящая труба, С—расширительный сосудъ, д—бакъ, Б—во- 
дяныя печи, состояцшия изъ закрытыхь полыхъь цилиндровъ: 
он сообщаются съ расширительнымь сосудомъ и межд)’ 
собою циркулящоиными трубами; В’— нисходящая труба. 
ведущая охладившуюся воду обратно въ котелъ; Е-—ванна, 
пользующаяся водою, заключенною въ системф, @Я— печь, 
служащая для нагрвашя воды въ случа приостановки дЪй- 

стия кухоннаго очага. 
Начиная съ этого времени, преимущества отоплешя го- 

рячею водою постепенно выясняются и въ 1831 г. была 

уже выдана привиллемя братьямь Присъ изъ Бристоля на 
устройство соотвфтствующихъь приборовъ. 

Въ 1832 году одинъ богатый англичанинъ Васоп примё- 
ниль отоплеше грфтой водой для своей оранжереи, но упо- 

требилъ для этого одну трубу большого маметра, соединен- 
ную однимъ концомъ съ котломъ и даль трубЪ уклонъ по 
направленно къ котлу. Нагрфтая вода двигалась по верхней 
части трубы отъ котла, а охлажденная возвращалась по. 
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нижней части трубы. Пиркуляшя въ. такомъ приборЪ полу- 
чалась весьма несовершенная, но архитекторь А\Нпзоп 
указалъ необходимость прибавить другую трубу для возвра- 
щеня воды къ котлу и получился приборъ, подобный тому, 
какой былъ примБненъ около 50 лЬтъ передъ тфмъ Воппе- 

тат. Разница была только въ томъ, что посльдай употреб- 

2 Е 

ср. 2469. 

Чер. 2470. 

лялъ трубы малаго маметра, въ ширину ружейнаго ствола, 
ау Аткинсона трубы имфли маметръ около пяти дюймовъ. 

Въ 1837 году появился на ангиЙскомъ языкЪ трактать 
о водяномъ отоплени Сьа;ез Ноо4, а въ [839 году—К о- 
Бегтзоп?’а, гдЪ всБ необходимыя части системы описаны по- 

дробно и указана надлежащая причина циркулящи воды. 
Вь сороковыхь годахъ ньсколько привиллейй было взято 

во Франши на приборы водяного отоплешя Омуош Ге- 
Ыапс, устроившимь отоплеше въ нёкоторыхъ госпиталяхь 
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во Франщи. Устройство водяного отоплешя по системь 
Риуозг Ре апс, заключается въ сл$дующемъ: чер. 2471— 

2472 (текстъ), въ подвальномъ этаж помфщенъ чугунный 

водогрЬйный котелъ -4.4, имвющ Форму бутылки и нагрЪ- 
ваюцщий воду только черезь поверхность, обращенную къ 
топливнику. Изъ верхней части котла ВВ выходить верти- 
кальная подъемная труба СС и направляется къ расшири- 
тельному сосуду Л, который носить назваше распредЬли- 
тельнаго, потому что всф циркулящонныя трубы ММ вы- 

ходятъ изъ него, направляясь по этажамъ. Горизонтальныя 

трубы Рихо1т располагаль подъ полами, причемъ онф шли 
оть одного нагрфвательнаго прибора @ кь другому, вдоль 
каждаго этажа; при этомь иногда одна и та же труба пе- 
реходила постепенно изъ одного этажа въ другой, пока не 
доходила до подвальнаго, которымь и возвращалась къ 
котлу. Иногда же, каждый этажьъ имфль свою отдёльную 
трубу, исходящую изъ распредФлительнаго сосуда, причемъ 
всБ он соединились въ коннф въ одну нисходящую, кото- 

рая и направлялась подъ котелъ. 
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Нагрфвательный приборъ @ иметь видъ цилиндра, въ 
нижнюю часть котораго выходить циркулящонная труба. 
Внутри нагрЪвательнаго прибора имфется цилиндричесяй 
каналъ, устроенный для увеличешя нагрЪвательной поверх- 

ности, по которому циркулируетъ комнатный воздухъ, вхо- 

дящий туда черезъ отверст!я въ нокол6 печи. 

ГлавнЪйипе недостатки такого устройства, заключалюотся: 

79) въ невозможности регулировать температуру въ каж- 

дой комнат, независимо отъ другихъ; 
2) въ необходимости, по мЬрь прохожденшя трубы по 

этажу, увеличивать поверхности нагрфва приборовъ, вслд- 

стве постепеннаго понижешя температуры воды въ цирку- 
лящонной трубЪ и 

3) въ недоступности трубъ для осмотра и ремонта, въ 
случа обнаружешя течи и т. п. 

Одновременно съ.Пиуо!т, устройствомъ отопленйя въ об- 
щественныхъ здашихъ занимался НашеЙпсоцгЬ предло- 
живний иное устройство водяного отоплешя, при которомъ 
особыхъ нагрфвательныхь приборовъ не дфлалось, а для 
отоплешя служили самыя трубы, идуция черезъ помёщеня 
по вертикальному направленио и укладываемыя въ ниши, 
оставляемыя въ толщинЪ стБнъ, чер. 2473 (тексть). 

Образуюпцеся при такомъ устройствв каналы служили 
для циркулящи комнатнагс воздуха, нагрфвающагося о по- 
верхности трубъ. Воздухъ входитъ въ каналы черезъ ниж- 
не дувшники и выходить нагр5тымъ обратно въ комнату 

черезъ верхше, располагаемые подъ карнизомъ; вмЪсто 

комнатнаго воздуха, въ случаЪ надобности, можеть быть 

вводимъ въ каналы и наружный. Расположеше циркулящюн- 
ныхъ трубъ видно на чертежф. 

Кь недостаткамъ этой системы надо отнести: 

Т) малое полезное дЬйстве системы вслфдстве того, 

что поверхности трубъ закрыты изъ комнаты и не нагрЪ- 

ваютъ ве лучеиспускашемъ и 

2) неравномфрность температуры въ помфшеши по вер- 
тикальному направленно, подобно тому, какъ при отопле- 

ви печами, окруженными кожухами. 

Недостатковъ же, присущихь системф Бизон, здьсь не 
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имБется, потому что помощью большаго или меньщаго от- 
крывашя душниковъ, можно по желанйо регулировать отоп- 
леше каждаго помщеня въ отдЬльности. Помфщеше подъ- 

емныхъ и нисходящихь трубъ въ одномъ канал дБлаеть 
нагрфваше о поверхность ихъ въ разныхь этажахъ, болЪе 
равномБрнымъ. Что же касается доступности трубъ для 
осмотра и ремонта, то НатеНасоии устраиваль отдушины 
противъ каждаго стыка, чтобы имфтьвозможность производить 
исправлеше послфдняго въ случа$ обнаруженя въ немъ течи. 

Дальнфйшее развите способа устройства водяного отоп- 
лешя низкаго давленя заключается въ улучшений этихъ 
двухъ типовъ, изъ которыхъ въ одномъ горячая вода цир- 
кулируетъ черезъ отапливаемыя помфщешя по горизонталь- 
нымъ трубамъ, въ другомъ—по вертикальиымъ; или, нако- 
нецъ, оба эти типа комбинируютъ между собою, какъ это 
требуется м6стными обстоятельствами. 

Система водяного отопленя въ томъ видь, какъ она при- 
мьняется въ настоящее время, состоитъ: 

1) Изъ водогрЬйнаго котла, установленнаго въ подвал 
или нижнемъ этажБ отапливаемаго здания. 

2) Изъ циркулящюнныхь трубъ, по которымъ движется 
вода, служащая для распредьленя добытой горфшемъ топ- 
лива теплоты по отапливаемымъ помфщеншямъ. 

3) Изъ расширительнаго сосуда, устанавливаемаго въ са- 
мой высшей точкБ системы и имБющаго назначеше пом- 
щать въ себЪ тотъ получивцийся избытокъ объема заклю- 
чающейся въ систем воды, который произошелъ оть рас- 
ширеня послфдней при ея нагрёваши въ котлЪ и циркуля- 
шюонныхь трубахъ. 

4) Изъ нагрЬвательныхь приборовъ (которыми иногда 
служатъ самыя циркулящюнныя трубы, выдфляющия теплоту 
въ отапливаемыя помфщен!я) и 

5) изъ вспомогательныхь частей, каковы: 

2) краны для регулировамя скорости течешя воды во 
всей систем, въ отдльныхь ея вЪтвяхь или въ нагрЪва- 
тельныхъ приборахъ; 

6) воздушные краны или трубки для удаленя изъ трубъ 
воздуха и 
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в) компенсаторы, дозволяюцие имфть трубамъ свободное 

движеше, при ихъ удлинени и укорачиванш, происходя- 
щихъ оть нагрёваюя и охлажденя. 

Разсмотримъ устройство каждой изъ поименованныхь 
выше частей отдфльно. 

Водофльйные котлы для отоплешя водяного, низкаго да- 
вленя могутъ быть циликдрическе, съ внутреннею топкою, 
вертикальные съ малымъ объемомъ, также коробчатые ИЛИ 

купольные съ поперечнымъ или меридюнальнымь сфчешемъ 
въ видЪ подковы. При этомъ слЗдуеть замфтить, что въ на- 

шемъ климатЪ и при нашихъ условяхъ жизни, отоплеше съ 
большой теплоемкостью предпочтительнзе и на самомъ дфль 
болфе распространено, чфмъ отоплеше съ малою теплоем- 
костью, чего нельзя сказать о западной Европ. Поэтому 
намъ не надо слфдовать прим$ру тамошнихь техниковъ, 
устраивающихъ для водяного отопленя, низкаго давлешя, 
трубчатые котлы и вообще котлы малаго объема, при сильно 
развитой поверхности нагрфва, съ наполнешемъ топливомъ 
посредствомъ кожуховъ и конусовъ, для постоянной топки, 
пока требуется выдфлеше теплоты въ помфщеше. Для насъ 
предпочтительнфе котлы. большого объема и простфишей 

конструкщи, съ обдфлкой ихъ толстыми кирпичными стфн- 
ками, а если можно, и съ кирпичными топливниками. Кир- 
пичная обдьлка котловъ должна быть возможно большей 
толщины, не менфе двухъ кирпичей; а для придашя большей 
теплоемкости, можно топливникъ помфщать не въ прогар- 
ной трубЪ, а отдЬльно, вынося его за котелъ, что дасть 
возможность увеличить перерывъ между топками, не пони- 
жая за это время температуру отапливаемыхь помфщенй. 
Если возможно, лучше вмфсто одного большого котла по- 
ставить хотя и небольшой величины, но большее.число кот- 

ловъ, чтобы топить не вс сразу, а въ зависимости отъ 
внфшней температуры. При этомъ большую часть зимняго 
времени, исключая дней наибольшихъ морозовъ, часть кот- 
ловъ будеть оставаться свободной для чистки и ремонта, не 

можеть произойти внезапнаго перерыва отоплешя въ здании, 
что легко можеть случиться при одномъ котлё въ случа 
его порчи и что крайне неудобно въ холодное зимнее время; 
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кром того, производя топку котловъ поочередно, сбере- 

таются и топливники и самые котлы, а потому ремонтъ ихъ 
будеть стоить дешевле. При этомъ необходимо соединять 
котлы между собою и съ подъемной трубой такъ, чтобы 

можно было нФкоторые изъ нихъ изолировать и очистить 
отъ наполняющей ихъ воды. Это тфмъ болЪе важно, что, 

не говоря о получении! твердыхъ осадковъ въ самой водь, 
чугунныя трубы всегда содержать на своей внутренней по- 
верхности Формовочную землю, оставшуюся отъ литья, ко- 
торая, постепенно смываясь течешемь воды, сносится въ 
котель и загрязняетъь его, почему перодическая очистка 
котла необходима. 
Тотливники къ котламъ устраиваются по правиламъ, из- 

ложеннымъ выше въ статьф объ устройствЪ топливниковъ, 
принимая во внимаше то топливо, которымъ придется то- 
пить котлы. 

Для очистки внутренности котла необходимъ лазъ, 12Ж 15 
квад. дюймовъ, устраивающися такъ-же, какъ и въ паро- 
выхъ котлахъ. Въ установкЪ арматуры, присущей паровому 
котлу, водогрЪйный котелъ не нуждается. Для регулирова- 
ня-же топки котла, въ зависимости отъ наружной темпе- 
туры, въ котелъ вставляется термометръ, прямой или колфн- 
чатый, который ввинчивается въ стфнку котла, въ месть 
удобномъ для наблюдемя истопника, ииогда-же въ подъем- 
ную трубу надъ самымъ котломъ, чтобы знать температуру, 
съ которой вода выходить изъ котла для отоплешя пом5- 
щенй. Для спуска воды устраивается спускная трубка 
даметромъ въ 1" съ краномъ, расположенная въ самой низ- 
кой точкЬ котла; конець трубки долженъ быть отведенъ въ 
водостокъ. - 

КромЪ того, съ водогрфйнымъ котломъ сообщаются еще 
посредствомъ Флянцевъ, трубы, ведупия воду въ систему 
(восходяция) и отводяшия ее (нисходяция). 

Котлы устраиваются обыкновенно изъ жельза или мЬди; 
послфднИ матералъ, впрочемъ, при его высокой цфнности, 
примфняется р$дко и то развЪ для малыхъ котловъ. Соеди- 
неше отдльныхь листовъ производится заклепками; въ 
обыкновенныхъ случаяхъ на котлы достаточно брать котель- 
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ное желфзо толщиною отъ 5/лв до 3/3 дюйма для корпуса и 

оть Тиз до 2 дюйма на пламенную трубу и днищи. 

При требовани большой теплоемкости системы, цилин- 
дрическе котлы самые удобные и, если сдфлать ихъ надяе- 
жащаго объема, то получается также достаточная поверх- 
ность нагрЪва. Они обыкновенно устраиваются съ внутрен- 
нею пламенною трубою, чер. 2474 (текстъ); приэтомъ въ 
послфдней большею частно помфщается топливникъ, обо- 
роты-же располагаютъ, какъ показано на чер. 2475 (тексть); 

Чер. 247% Чер. 2475 
лье, 

Чер. 2476 Чер. 249. 

но сравнительно неболыше размфры пламенной трубы не 
допускаюТъ устройства топливника надлежаще приспособ- 
лениаго для перюодической топки и затрудняютъ уходъ за 
послфднею; поэтому, если дозволяетъ мЪсто,. то лучше рас- 

полагать топливникь въ особомъ массив%, внЪ котла. Въ 

этомъ случаЪ, въ зависимости отъ рода топлива, можно 
принять одинъ изъ типовъ топливника, указанныхъ для кало- 
рихеровъ. 

На чер. 2476—2477 (текстъ) показано устройство наруж 

наго топливника, приспособленнаго для дровъ, при камен- 
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номъ же углЬ онъ видоизмфняется, согласно съ чер.:2478— 
2470 (текстъ). 

На чер. 2480—2481 (текстъ) представленъ типъ горизон- 

тальнаго котла съ топливникомъ, помфщеннымъ внутри пла- 
менной трубы, примфняемый весьма часто во Франщи для 

отоплешя оранжерей. Какъ видно изъ чертежа, типъ этотъ 
сходенъ съ типомъ котловъ Ланкоширскихъ, съ тою разни- 
цею, что, въ видахъ увеличешя высоты топливника не уции- 
ряя его, внутренней и наружной поверхностямъ котла. при- 

дана Форма эллиптическая. Продукты горфшя, развиваясь 
внутри пламенной трубы, обхватываютъ сначала внутрен- 

Чер. 2480. Чер 2481 

нюю, зат$мъ наружную поверхность котла и тогда уже на- 
правляются въ дымовую трубу. Отвинчивая крышки, устроен- 
ныя снаружи, легко очищать внутренность котла. 

При требовашяхь малой теплоемкости для отопленя 
оранжерей, котлы эти дфлаютъ ‘изъ красной мёди. Такь 
какъ они подвергаются незначительному давленио, то стфики 
ихъ дБлаются неболышой толщины, а потому и стоимость 
ихъ не особенно высока. При большихъ размфрахъ такихь 
котловъ, ихъ устраивають изъ желфза, принимая ть же пре- 
досторожности противу порчи и разъёданя ихъ, которыя 
соблюдаются при устройств$ паровыхъ котловъ. 
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На чер. 2482 (текстъ) показано устройство небольшого 
парового котла, примфненнаго для согрфвашя воды при во- 

Чер. 2483. 

Чер. 2494. 

его 

Й 

Чер. 38; Чер. 2489 Чер. 2488. 

дяномъ отоплеши низкаго давлевя, часто практикуемое во 
Франши- 

Если требуются котлы небольшой теплоемкости, то мо- 
гуть быть приняты нижеслёдуюнщие типы: 

Чер. 2483—2484 (текстъ). Вертикальный котелъ съ внут- 



А 

реннею топкою, здфсь „/—топливникь, В-—наполнительный 

конусъ; кольцевыя части [, [ заключаютъ въ себф согрЪ- 
ваемую воду; котелъ снаружи обдфлывается дурнымъ про- 
водникомъ тепла; наружныхь оборотовъ здфсь нЬтъ, но 
взамфиъ увеличена внутренняя поверхность нагрФва; по- 
слфднюю иногда снабжаютъ прнливными ребрами. 

Чер. 2485 (текстъ) представляеть вертикальный же котелъ, 

но боле простой конструкщи и съ наружными оборотами; 
топливникъ здЪсь устраивается въ кирпичномь массивф .4; 
если имфется достаточно свободнаго мфста, то типъ этотъ 
ставится пренмущественно передъ предъидущимъ. 

Чер. 2490, 

На чер. 2486 (текстъ) показано ‘устройство вертикальнаго 

котла съ малымъ объемомъ, системы Вегвег е+ Ват! Шо{. 
Какъ видно изъ чертежа, котелъ для увеличешя поверхно- 
сти нагрфва снабженъ вертикальными трубками, въ которыя 
и поступаютъ продукты горЪвя изъ топливника, омываютщще 
зат6мъ наружную поверхность котла. Внутренняя цилиндри- 
ческая пустота въ котлф занята наполнительнымъ конусомъ. 

Чер. 2487—2488 (тексть) представляеть вертикальный 
трубчатый котелъ, сходный съ предъидущимъ, состояний 

изъ 2-хъ ‘концентрическихь цилиндровъ, снабженныхъ двумя 
рядами трубъ; продукты горфыя, выходя изъ внутренняго 
ряда, опускаются въ наружный рядъ и затЬмъ уходятъ въ 
дымовую трубу. Внутренняя пустота въ котлЪ, какь и въ 
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предъидущемь примфрЪ, представляетъ наполнительный ко- 
нусъ. Очевидно, что въ обоихъ типахъ внутренняя поверх- 
ность котла быстро портится отъ перегораня. 

Чер. 2480—2490 (текстъ) представляетъ трубчатый гори- 

зонтальный котелъ, внутри котораго дымъ проходить по 
систем дымогарныхь трубъ небольшого маметра, омы- 
ваемыхъ водою котла и занимающихъ значительную часть 
внутренняго. пространства котла, расположенныхъ другъ отъ 

ер. 2491. 

друга на небольшомъ разстоязи, достаточномъ для движевя 
воды. 

Топливникъ устроенъ подъ цилиндромъ, который обхва- 
тывается продуктами горфшя, затмъ послфдне переходять 
въ трубчатую систему и оттуда въ дымовую трубу. 

На чер. 2491—2402 (тексть) показано устройство труб- 
чатаго. нагрфвателя для воды СгопуеПе, примфняемаго имъ, 
безразлично, для водяного отоплешя низкаго и высокаго 
давленя. Какъ видно изъ чертежа, вода двигается по тру- 
бамъ, представляющимь собою змыфевикьъ, сверху внизъ, 



вслёдствые нагрЬвашя трубъ продуктами горфвя ихъ обхва- 
тывалющими. Топливникъ снабженъ двумя рышетками, одной 
горизонтальной, другой вертикальной. Въ заключеше слф- 
дуетъ замфтить, что большая часть приведенныхъ способовъ 
нагрфвашя воды, примфняемыхь для котловъ малой теплоем- 
кости за границею, для нашего климата, требующаго равно- 
мЪрной и постоянной топки—неудобны и потому, для озна- 
ченной цфли, должны быть предпочитаемы котлы съ боль- 

шимъ объемомъ воды и возможно простой конструкщи, 
удобной для своевременныхъ: очистки и ремонта. 

Циркуляцонныя трубы. Простъйшее устройство водяного 
отоплешя и въ тоже время самое несовершенное показано 
на чер. 2403 (текстьъ}. Отъ подъемной трубы могутъ отхо- 

дить горизонтальныя въ каждомъ этаж отдфльно, или 
труба, отдфляющаяся отъ подъемной въ верхнемъ этажь, 
можетъ проходить послфдовательно черезъ вс этажи, по- 
степенно опускаясь, и когда она пройдетъ черезь нижьй 
этажъ, то направляется подъ водогрЪйный котелъ. Понятно, 
что первое расположеме циркулящюонныхъ, трубъ лучше 
второго, при которомъ вода вь нижшй этажь попадаетъ 
значительно охлажденной и потому разница въ величин$ на- 
грЪвательныхъ приборовъ верхняго и нижняго этажей, для 
выдфлешя одинаковаго количества теплоты, будетъ очень 
велика. При первомъ-же расположеши трубъ эта разница 
въ температур воды будетъ существовать только по про- 
тяженйо каждаго этажа. 

Гораздо удобнЪе расположешме трубъ, идущихь по эта- 



жамъ вертикально, что можеть быть устроено Двоякимъ 

образомъ: 

а) Подъемная труба восходить до чердака, чер. 2494 

(текст), и тамъ идетъ горизонтально вдоль мФстъ располо- 

жешя нагрЬвательныхь приборовъ и затёмъ, опустившись 
въ подвалъ, направляется обратно къ котлу, оставаясь всегда, 

ЕРЕРАРРРТТАРИИ ИРРОРРРРЕ 

аа я 

Чер. 2494. Чер. 2495. 

въ одной вертикальной плоскости съ горизонтальной трубой, 

идущей по чердаку. Между этими двумя горизонтальными 
трубами прокладываются вертикальныя, питающя нагрёва- 
тельные приборы, съ которыми и соединены особыми съ 
каждымъ отростками, какъ это показано на чертежф. 

6) ОбЪ горизонтальныя трубы, какь верхняя, такъ и 
нижняя, прокладываются по подвалу и вертикальныя трубы, 



и 

подъемныя, чер. 2405 (текстъ) идутъ вверхъ отъ верхней 

горизонтальной трубы къ нагрфвательнымъ приборамъ, со- 
единяясь съ верхнею частно каждаго изъ нихъ горизонталь- 
ными отростками. Къ нижней горизонтальной трубф опу- 
скаются нисходяния вертпкальныя, соединенныя -горизон- 
тальными отростками съ нижнею частно каждаго нагрЪва- 

тельнаго прибора, 
Оба эти способа устройства представляютъ возможность 

регулировать температуру по желанно въ,каждой комнат 
отдЬльно, при нихъ комнаты не безобразятся горизонтально 
проложенными вдоль стёнъ трубами; температура воды, 
питающей нагрвательные приборы, довольно равномфрная; 
за то стоимость устройства при такомъ расположеши трубъ 
боле высока, чфмъ при горизонтальномъ расположен 
послднихъ, потому что при этомъ не пользуются нагрЪва- 
тельной поверхностью самимъ трубъ и отоплеше произво- 
дится одними нагрфвательными приборами, тогда какъ, при 
расположен! горизонтальныхь трубъ по этажамъ, умень- 
шается число и величина нагрЪвательныхъ приборовъ вслЪд- 
стве утилизацш для отоплешя поверхностей циркулящен- 
ныхъ трубъ. 

Вертикальная подъемная труба прикрпляется на бол- 
тахъь посредствомъ Флянца къ верхней части котла, она 
принимаетъ затфмъ направлеше, какое является необходн- 
мымъ по расположению системы. 

Самыя трубы могутъ быть чугунныя или тянутыя же- 
лёзныя. Въ первомъ случаЪ, толщина ихъ стЪнокъ обыкно- 

венно дБлается въ 3/3 дюйма, во второмъ-— дюйма. При 

‚маметрь, превышаюшемъ 2 дюйма, желЬзныя трубы не упо- 
требляются, замфняясь чугунными; лмаметры-же, меныше 
1-го дюйма, для циркулящонныхь трубъ не годятся. Чугун- 

ныя трубы соединяются между собою посредствомъ Флян- 
цевъ, чер. 2406 (текстъ), стягиваемыхь болтами съ каучу- 
ковою прокладкой и на суриковой замазк$ нли посредствомъ 
раструба, имфющагося на одномъ концф трубы, въ который 

входить другой конець, не имюций раструба; зазоръ ме- 

жду внутренней трубой и раструбомъ проконопачивается 

послЪ забивки пенькой, особой конопаткой, состоящей по 
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вЪсу; изъ 320 частей чугунныхь опилокъ, 12 частей наша- 
тыря и 1 части сБры. Составныя части тщательно перем$- 
шиваются и для конопатки смфсь берется небольшими пор- 
щями, которыя разводятся водой+до густоты тфста и упо- 
требляются въ дЬло ранфе, чЪмъ успеть произойти реак- 

щя. Чер. 2497 (текстъ). 

Первый способъ соединейя лучше второго, хотя при 
тщательной работ и внимательномъ присмотр и этотъ 

Чер 2497. Чер. 2498. м 2409. Чер. 3х0. 

Послфднй, какъ показываетъь долголЪтняя практика, даетъ 

хороцие результаты. 
УЖелЬзныя трубы соединяются посредствомъ муфФть съ 

нарфзками, чер. 2498—2409 (текстъ), завинчиваемыхь по 
оберткЬ паклею съ суриковою замазкою. При такомъ устрой- 
ствЪ отоплешя, когда для нагрфвашя помфщен не поль- 
зуются поверхностями трубъ, эти послЬдн!я, если он вер- 
тикальныя, прокладываются въ пазахъ (4,5Ж6 верш.), остав- 
ленныхъ въ толщф каменныхь ст5нъ и прикрытыхъ снаружи 

досками или заложенныхъ кирпичемъ. Первое лучше, по 
большей доступности трубъ для осмотра и исправлешя въ 
случаБ обнаружен течи въ стыкахъ. Горизонтальныя трубы 
могуть быть прокладываемы подъ поломъ, причемъ ихъ слЪ- 
дуеть прикрывать легко снимающимися досками, лучше 

2 
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всего чугунными, такъ какъ деревяиныя ссыхаются оть по- 
стояннаго дЪиствя высокой температуры циркуляшонныхъ. 
трубъ. Покрытия прокладываемыхь подъ полами горизон- 
тальныхъ трубъ рЬшетками надо избфгать, потому что че- 
резъ нихь проникаеть въ каналь, гдф проложена труба, 
много пыли, безпрерывное удалеше которой затруднительно. 
Если трубы прокладываются въ помфщешяхъ холодныхъ, гдЪ. 
желательно предохранить ихъ отъ охлаждешя или, въ слу- 
чаЪ желашя, не нагрЪвать помфщешй проходящими черезъ 
нихь циркулящюнными трубами, послфдня обертываютъ въ 
войлокъ и укладываютъ въ деревянный яшикъ, наполненный 

золой; какъ матераломъ не теплопроводнымъ. Такъ назы- 
ваемыя горизонтальныя трубы на самомъ дфлф кладутся не 
горизонтально, а съ нзкоторымъ уклономъ, чтобы облегчить. 
движене пузырьковъ воздуха въ одномъ какомъ-либо на- 
правленш до возлушнаго крана, черезъ который скопивнийся 
воздухъ и удаляется пзъ трубъ. Такъ какъ лучше, если на- 
цравлеше движеня воздуха совпадаеть съ направленемъ 
движеня воды, то уклонъ не свыше 0,01 слфдуетъ дФлать 
въ направлеши, обратномъ послфднему, собирая воздухъ въ 
сторону нисходящей трубы. 

Иногда горизонтальнымъ трубамъ не придаютъ совсфмъ 
уклона, потому что вода своимъ течешемъ будетъ увлекать 
частицы воздуха къ мфсту выпуска его изъ трубъ. Въ томъ 
случаЪ, если напоръ, обусловливаюш скорость движешя 
воды великъ, то лучше придавать уклонъ въ сторону нисхо- 
дящей трубы, заставляя воздухъ собираться въ подъемной 
трубь, черезъ которую онъ попадаетъ зат$мъ въ расшири- 
тельный сосудъ и самъ удаляется изъ системы. Хотя дви- 
жеше воздуха въ направленш обратномъ движенпо воды и 
представляетъ неудобство, но уклонъ въ сторону нисходя- 
щей трубы, который въ этомъ случаф лучше увеличить до. 
0,02, имфетъ ту выгоду, что грязь, получаемая отъ обмыва- 
мя внутреннихъ поверхностей трубъ водой, лучше удаляется 
внизъ къ котлу, откуда ее время отъ времени удаляютъ че- 
резъ соединенную съ водостокомъ спускную трубу 9, кото- 
рая изображена на схематическомъ чертежь 2500 (текстъ). 

Иногда дяя обхода двери или для другой надобности 



21 

приходится опускать циркуляшонную трубу внизъ и затёмъ 
снова поднимать до прежняго уровня, образуя нфчто вродь 
водопроводнаго сиФона; въ этомъ случаф необходимо снаб- 
жать нижнюю трубку такого изгиба сточной трубой для 
выпуска изъ него воды при опрастываши снстемы и для 
очистки отъ накопляющейся грязи. Горизонтальныя трубы, 
идуция по подвалу, подвёшивають иногда къ потолку, какъ 
это показано на чер. 2503—2504 (текстъ), обыкновенно же 
ихъ укладываютъ на ролики, надфтые на штыри, вбитые въ 
стВны или просто кладутъ на крючья, чер. 2501—2502, 

2505—2508 (текстъ). Укладка на роликахъ, во всякомъ слу- 

Чер. 2501. Чер. 2502. Чер 2506  Чер. 2507. 

Чер. 2505. 

ЕЕ 

Чер. 2503. Чер. 2504. Чер. 2508. Чер. 2509. 

чаЪ предпочтительнфе, особенно, если горизонтальная труба 
значительной длины, такъ какъ при укладкЪ на крючья удли- 
неше и укорачиваше трубы при нагрфвани и охлажденш 
дьйствуеть неблагопрятно на стыки трубъ и отражается 
на болЪе короткомъ срокБ ремонта или приходится распо- 
лагать значительное число компенсаторовъ, что узвеличи- 
ваетъ ифнность устройства больше, чфмъ укладка на роли- 
кахь съ однимъ и не болфе двухъ компенсаторовъ на каж- 
дой вфтви, смотря по ея длин. 



Въ кочегарняхь, гдф помфщаются обыкновенно трубы 

большаго даметра или, если гдф либо потребуется значи- 
тельно уменьшить количество тепла, доставляемое трубами, 
достаточно покрывать поверхности трубъ составомъ изъ 
глины съ асбестомъ, увеличивая постепенно толщину слоя 
его до Г дюйма. 

Компенсаторами называютъ приборы, вводимые въ тру- 
бопроводъ съ цфлио доставленя трубамъ возможности сво- 
бодно измфнять длину съ измфнешемь температуры ихъ; 
при указанныхъ выше способахъ соединешя трубъ. обла- 

дающихьъ извфстною упругостью, названные приборы въ 
большинствЪ случаевъ излишни, но компенсаторы могутъ 
имфть еще и другое назначене, состоящее въ томъ, чтобы 
облегчить разработку отдфльныхъ звеньевъ или передвиже- 
не ихъ, производимое съ цфлью достижешя большей не- 

Чер- 2710. Чер. зулг. 

проницаемости стыковъ; при трубахъ желЪзныхъ, соединен- 
ныхь муфтами съ винтовыми нарфзками, располагаютъ для 
этого черезъ нЬсколько звеньевъ, такъ называемыя длинныя 
рЪзьбы, чер. 2500 (текстъ) съ контръ-гайкою, служащею 

для получения здфсь достаточно плотнаго стыка; если тре- 
буется навернуть одну изъ промежуточныхъ муфтъ, то пред- 
варительно отпускаютъ мухту же на длинной рфзьбЪ; при 
необходимости разобрать звенья, сначала вся муфта навер- 
тывается на длинную р%зьбу, чер. 2509 (текстъ) и тогда уже 
развинчиваются потребныя части. 

При соединени трубъ съ Флянцами, въ случаЪ неплот- 
ности стыка, подвинчивають гайки болтовъ и для облегчешя 

движешя, при длинныхъ вфтвяхъ, черезъ каждыя три звенья 
располагають компенсаторы съ сальникомъ С. чер. 2510— 
2511 (текстъ): въ послфднемъ конець трубы можетъ дви- 



гаться сравнительно свободно, болты В служатъ для взаим- 

наго нажаля частей сальника. 

Норьвательные приборы при водяномь отоплени. На Фа- 

В (О м 

Чер 2уга. Чер. 2573. 

НИ а 
Тер. 2514. 

Чер. 257). 

=> 
Чер. 2516 

Чер. 2717 

брикахъ, въ мастерскихь и тому подобныхь помфщеняхъ, 
гдь не приходится регулировать температуру въ каждой 



24. 

отдфльной комнатВ и гдБ нерЪфдко цфлый этажъ, а то и 

цБлое здаше представляетъ собою одно помфщеше, не раз- 
дьленное на части, примняется водяное отоплеше, при 
которомъ нагрфваше помфщенй производится самими цир- 

ЯН 
Оша 

Чёр. 2у22. 

Чер. 2у2у. Чер. 2720 Чер. 2521 

кулянюнными трубами. Въ жилыхь же комнатахь, такое 

устройство представляется неудобнымь, какъ по затрудни- 

тельности регулировки температуры по отдёльнымъ помЪ- 

щенямъ, такъ и потому, что трубы, проходящия внутри 

комнать, портять ихъ видъ и мЬшаютъ разстановкЪ мебели. 



КромЪ того, часто поверхностей трубъ оказывается не- 
достаточно для выдфлен!я необходимаго количества теплоты 
и приходится добавлять еще приборы, передающие теплоту 
въ помфщеше въ добавокъ къ поверхностямъ трубъ. 

На чер. 2512—2521 (текстъ) показанъ простВйций нагр$- 

вательный приборъ водяного отоплен!я — такъ называемая 
баттарея съ приливными ребрами. Такая батарея можеть 

© 
| | 

Чер. 2726. 

петь освииы 

быть горизонтальной н вертикальной, приливныя ребра 
должны быть, во всякомъ случаЪ, вертикальны для облег- 
чен!я движения воздуха посл нагрфвательныхъ поверхностей. 
При водяномъ отопленши, гдё температура воды въ цирку- 
лящонныхь трубахъ р5дко доходить до 00°, цфлью придачи 

реберъ не можеть служить понижеше температуры наруж- 
ной поверхности, какъ это дБлается въ комнатныхъ печахъ, 
а только усилеше передачи теплоты увеличешемъ поверх- 
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ности соприкосновешя съ воздухомъ. Правила расположе- 
ня реберъ остаются тв же, камя были указаны выше для 

наружныхь реберъ чугунныхь печей. При этомъ необхо- 
димо принимать м5ры къ облегченно содержашя баттарей 
въ чистотв. Для этого ребра должны быть располагаемы не 
ближе, какъ на 1 дюймъ разстояшя одно отъ другого, а са- 
мыя баттареи не придвигать такъ близко къ стЬнф, чтобы 
очистка нхь сдБлалась затруднительной. Наиболфе удоб- 
ными въ этомъ отношени изъ реберныхь приборовъ слф- 
дуетъ считать плосмя баттареи, влдстве большой про- 

— 
РИ 

рРИИИЕИР ИЕН 

ВЫ АЯ 

Чер. аут. 

стоты ихъ очистки; за то прибо, ры эти, по малой утилиза- 

ши ихъ поверхности, обходятся дороже другихъ. 
На чер. 2522 (текстъ) показанъ типъ плоской баттарен, 

здьсь только передняя сторона дфлается реберною; задняя- 
же и боковыя — остаются плоскими и ими не пользуются 

для выдфленя тепла, задфлывая въ стфиу и изолируя по- 
этому, подобныя баттареи, при одномъ и томъ-же коли- 
чествв доставляемой теплоты, стоять замфтно дороже 
предъидущихъ. 

При горизонтальномь расположени циркулящонной тру- 
бы не слфдуеть располагать реберныя баттарен по оси 
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трубы, а выносить ихъ надъ трубой, чер. 2523 (текстъ), 

чтобы можно было ‘управлять дъйстнемь баттарей, по же- 

ланио. Расположить баттареи по оси трубы можно только 
тогда, когда вЪтвь служить для отопления одного помфще- 
щя и когда, слдовательно, краномъ въ конф вЪтви можно 
регулировать скорость течения въ трубЪ. Въ этомъ случа 

Чер. 2533. 

Чер. 2531 Чер. 2532. 

вся вфтвь съ баттареями, на ней расположенными, изобра- 
жаеть собою какъ-бы одинъ нагрфвательный приборъ. 

Вертикальныя баттареи располагаются съ боку верти- 
кальныхъ-же циркулящонныхь трубъ, чер. 2524 (тексть). 

Помфщене баттареи ниже циркулящонной трубы нера- 
шонально, чер. 2525 (текстъ), потому-что при запертомъ 

кран$ охладившаяся внутри баттареи вода не выйдетъ вверхъ 
въ циркулящюнную трубу и только весьма медленно батта- 



рея наполнится горячей водой, всддстве инжекци, про- 
изводимой текущей горячей водой на воду въ вертикаль- 
номъ колЪнЪ, соединяюшемъ трубу съ балтареей. Иногда, 
наконець, прокладываютъ двз горизонтальныхь трубы и 
баттарен помфщаются въ промежутк между ними, чер. 
2526 (текстъ), при чемь отростки, соединяюще баттареи 
съ нижней трубою, снабжаются кранами. Смыслъ такого 
расположешя понятенъ изъ чертежа. 

Горизонтальныя баттареи употребляются и при верти- 

кальныхъ циркуляшонныхъ трубахъ, но тогда обыкновенно 
устраиваются двойныя баттареи, чер. 2527 (текстъ), при- 
чемъ кранъ ставится на нижнемъ отросткБ. Тащя баттареи 
выдьлываются на С.-Петербургскомъ металлическомъ заводь. 

Двойныя баттареи длаются иногда еще иначе, представ- 
ляя собою одну трубу эллипсоидальнаго сфчешя, чер. 2528— 

2531 (текстъ), и снабжаются клапаномъ, измфняющимъ на- 

правлеше течешя воды, заставляя ее идти или по труб, 
не входя въ баттарею, или преграждая путь по трубф и 
принуждая циркулировать черезъ баттарею. Тащя баттареи 
выдфлываются на заводь Санъ-Галли. 

На чер. 2532—2533 (текстъ) показанъ типъ баттареи бо- 
лъе сложнаго устройства, примняемый въ Германии. Отдфль- 
ные элементы ее составляющие могутъ, свинчиваться въ же- 
лаемомъ числЪ. Каждый элементъ даеть около 77 квадр. Футъ 
поверхности нагрЪва. Подобнаго рода баттареи не всегда 
удобно располагать на виду, потому-что онНБ портятъ ВИДЪ 

комнаты, тогда ихъ укладывають въ нишахъ, устроенныхъ 
подъ окнами и закрываютъ, со стороны помфщешя, болфе 
или менфе изящной р5шеткой. Комнатный воздухъ, проходя 

черезъ ршетку въ нишу, нагрфвается о баттарею и выхо- 
дить снова въ помфшеше нагрфтымъ. Для уничтоженя ни- 

сходящаго тока’ воздуха вдоль поверхности оконъ, можно 
вмфсто рЬшетки ставить сплошной щитъ съ отверстями вни- 
зу для входа комнатнаго воздуха въ нишу, а для выхода его 
въ комнату устраиваютъ отверсте въ подоконкВ. Восходя- 
щИй токь нагрфтаго о баттареи воздуха уничтожаеть выше- 
указанное явлеше, вызывающее неприятное ощущене для 
людей, находящихся вблизи окна, чер. 2534—2535 (текстъ). 
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Обыкновённо, баттареи располагаются возлЪ наружныхь 
стВнЪ и оконъ, что устраняетъ течеше отъ послфднихъ хо- 
лоднаго воздуха и длаетъ распредфлеше температуры въ 
комнатЬ боле равномфрнымъ. Однако, такое расположеше 

баттарей представляетъ неудобство въ отнощенн! правиль- 
ности дзИистыя вентиляши съ санитарной точки зрФня, о 
чемъ будеть подробно изложено въ стать о вентилящи. 
Здьсь же сл$дуеть указать на одно явлеше, которое замЪ- 

чается при расположенти горизонтальныхъь баттарей возл® 
наружныхъ стБнъ и состоитъ въ образоваши темныхъ пя- 
тенъ на поверхностяхь стЬнъ, надъ мфстомъ расположеня 

Чер. 2534. Чер. 2535. 

баттареи. Происхождеше этихъ пятенъ находится въ зави- 
симости отъ нисходящаго течешя воздуха вдоль поверхности 
наружныхь стфнъ, встрьчающаго восходящй токъ нагрЬ- 
таго о поверхности баттареи воздуха. Такъ какъ баттарея 
даетъ большую нагрётую поверхность, то воздухъ, сопри- 
касаясь съ нею, прюбрфтаетъ значительную скорость въ 
восходящемъ направленй! и, захватывая съ полу и нижней. 
части стЬны пыль, несеть ее верхъ. Отъ соприкосновешя 
съ поверхностью наружной стБны, онъ охлаждается, отчего 
и скорость его движеня уменьшается, а при встёчЬ съ 
нисходящимь теченемъ, вскор$ дЬлается равнымъ нулю. 



При этомъ подвЪшенныя въ воздухВ частицы пыли осфдають 
на стЬнЪ въ вид пятна, которое современемъ пробрЪтаетъ 

довольно темный цвзтъ, похож! на цвфтъ копоти. 

Интенсивность окрашивашя такихъ пятенъ зависнтъ, ко- 
нечно, еще оттого, насколько чисто, въ отношении количества 
пыли, содержится помфщенше, а также отъ способа окраски 
баттарей, которыя иногда натираются снаружи граФитомъ, 
сдуваемымь течешемъ воздуха съ поверхности баттареи н 
осфдающемъ на стЬнЪ вмЪстВ съ остальною пылью. Поэтому 

слфдуеть избЪгать такого способа окраски наружныхъ по- 
верхностей трубъ и баттарей водяного отоплешя, а лучше 
покрывать ихъ масляной краской, которая въ течеше н$- 
сколькихъ дней, по приведеши въ дфистве системы, даеть 
неприятный запахъ, вскорБ уничтожаюцийся. Еще лучше 

окрашивать поверхность трубъ и баттарей лаковой краской 

подобно тому, какъ окрашиваются поверхности комнатныхъ 
печей въ жельзныхъ хутлярахъ. При расположении баттарей 
у внутреннихь стфнъ, указанныхь выше, темныхъ пятенъ не 
бываеть. 

При впуск наружнаго воздуха и согрфвани его о по- 
верхности баттарей, необходимо послфдая окружать кожу- 
хами, которые должны быть съемные, чтобы можно было 
очищать внутренность ништъ отъ пыли. Если же впуска на- 
ружнаго воздуха не предвидится, то лучше оставлять поверх- 
ности баттарей открытыми, что выгодн$е и съ экономической 
и санитарной точекъ зрёшя, потому что при этомъ выдБлеше 

теплоты въ комнату поверхностями баттарей полнфе, рас- 
предфлеше температуры въ комнатЬ по вертикальному на- 
правлению равномфрнфе и очистка поверхностей удобнфе. 

На чер. 2534 (текстъ) указано чаще другихъ встрчаю- 

щееся расположене горизонтальныхъ баттарей подъ подокон- 
никомъ; данное м5сто еще удобно тЬмъ, что оно обыкно- 
венно остается въ комнатахь совершенно незанятымъ и 
выборка ниши не уменьшаеть прочности стнъ. Но, какъ 
уже было сказано выше, расположеше это нельзя считать 
вполн5 правильнымъ; здЪсь, восходяШЙ ОТЪ баттарей токъ 

теплаго воздуха, поднимаясь на н$фкоторое разстояше отъ 
окна, не уничтожаетъ холоднаго, пнспадающаго возлВ сте- 



коль тока и не см5шивается съ НИМЪ; поэтому лица, стоя- 

ция около окна, чувствуютъ оба тока, производяще весьма 

неприятное ощущеше. Для избъжашя этого, въ настоящее 
время, примфняется сяфдующее приспособлене: чер. 2535 

(текстъ), баттарейная ниша закрывается спереди легко съем- 

р. 2557 

нымъ щитомъ, снабженнымъ въ нижней части отверстями 
а, для притока воздуха; нослфднй, нагрЬвшись, вытекаетъ 
черезъь подобные же прорфзы $ въ подоконникВ и, подни- 
маясь возлЬ стеколъ, не допускаетъ излишняго ихъ охлаж- 

деня, а, слЪдовательно, и образованя нисходящнхъ токовъ. 
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Въ видахъ экономт, щиты могуть быть сдФланы изъ дере- 
вЯНноЙ (березовой или ольховой) рамы, обшитой кровельнымъ 

желфзомъ; послфднее, для жесткости, штампуется въ видЬ 
какой нибудь геометрической Фигуры. 

Въ тЬхъ случаяхъ, когда въ помфщени имфется лишен- 
ная оконъ длинная наружная стфна, баттареи располагаются 
и возлЪ послФдней. 

При вертикальныхъ баттареяхъ, ихъ помфщаютьъ въ углахъ, 
около наружныхъ стВнъ; впрочемъ примБнеше однихъ только 
вертикальныхь баттарей въ жилыхъ помфщеюмяхъ, менфе 
цВлесообразно, такъ какъ въ этомъ случа не устраняются 

Чер. 254. 

топки холоднаго воздуха отъ оконъ и температура мене 

равномФрна. 
Расположеше баттарей на неболыпомъ разстояни отъ 

пола справедливо только для помфшешй въ одинъ свфтъ, 
съ обыкновеннымъ потолкомъ; если послёдн стеклянный, 
или при залахъ въ два свфта, въ башняхь и т. п. нагрЪва- 

тельные приборы должны быть располагаемы еще и возлЬ 

верхнихъ, сильно охлаждающихся поверхностей, въ против- 

номъ случаЪ, какъ то подтвердилось опытомъ, происходятъ 

весьма замфтные нисходяше токи холоднаго воздуха. 

ВмБсто баттарей располагають въ комнатахъ такъ назы- 

ваемыя водлныя печи, имфюция отъ баттарей то отличе, что 
онЪ ставятся прямо на полъ и, представляя собою цилиндры, 
даметромъ внутри оть 5 до 7 дюймовъ, заключають зна- 
чительный объемъ воды, чфмъ увеличивается теплоемкость 
мЬстнаго комнатнаго прибора отоплешя. Клапанъ для регу- 



лпровашя отоплешя такой печью можеть быть помфщенъ 
внутри ея, какъ показано на чер. 2536—2538 (текстъ). 

Выше было указано неудобство въ санитарномъ отно- 
шени употребленя реберныхъ баттарей и печей, поэтому, 

Чер. 254у. 

ЧБ. 2547 

гдЪ имфется возможность, слфдуетъ предпочтительно устра- 
ивать нагрёвательные приборы съ гладкою поверхностью, 
облегчающей содержаше ея въ надлежащей чистотв. Таме 
приборы могуть замфнять собою какъ баттарен, такь и 
печи. 

з 
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Баттареи, чер. 2539—2544 (текстъ), состоятъ изъ одного 

или двухъ рядовъ горизонтальныхь трубъ, заключенныхъ 
между двумя вертикальными трубами въ первомъ случаЪ и 
прямоугольными коробками во второмъ. 

Чер. 5548. Чер. 2549. Уер. 2550. 

Печи-же, чер. 2545—2550 (текстъ), состоять также изъ 
ряда трубъ, только вертикальныхь, прикрытыхъ рфшетча- 
той оболочкой или сплошнымъ кожухомъ съ отверстиями 

внизу и вверху, для циркулящи воздуха между пимъ и по- 
верхностями трубъ. 
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Наконецъ, устраиваются печи, состояния изъ сплошныхъ 
цилиндровъ, которые могутъ имфть по своей оси другой 

цилиндръ, подобно тому, какь въ печахь Дювуара, чер. 
2472 (тексть} или заключать въ себЪ нфсколько цилиндровъ 

меньшаго маметра, назначенныхъ для нагрЪвашя комнатнаго 
воздуха или для впуска наружнаго, При установкф этихъ 
печей безъ кожуховъ, цилиндры для большаго изящества 
вида могуть дьлалься изъ мфди, но таме приборы будуть 
стоить, понятно, значительно дороже. Единственное не- 
удобство примфнеше баттарей и печей съ гладкими поверх- 
ностями заключается въ томъ, что он занимаютъ больше 
мЬста, чЪмъ реберныя, что будетъ ясно видно изъ сравне- 
шя величины поверхностей нагрфва гладкихъ и реберныхъ. 

Въ 1874 году, инженеромъ Флавицкимъ, впервые при- 
мЬнено водяное отоплене низкаго давлешя, для отоплешя 
и вентилящи помфщенй посредствомъ двойныхь оконныхъ 
рамъ, т. е. черезъь между оконныя промежутки. 

Общее расположеше системы отопления и вентилящи че- 
резъ двойныя окна представлено на чер. 2551—2556 (текстъ). 

„АЧ—камера съ нагрфтымь воздухомьъ, расположенная въ 
толщин стЬны подъ окномъ, иметь длину, равную ширин$ 
окна; высота ея ограничивается возвышенемъ окна надъ 
поломь комнаты; она отдЬляется. оть жилого помфщешя 
тонкой стфикой изъ дерева или металла, а для предохра- 
нешя отъ охлажденя извнф, одфта дурнымь проводникомъ 
тепла, какъ напримфръ войлочная оболочка К. 

а— воздухоприемникь представляеть въ сЪчени прямо- 
угольникъ; размфры его зависятъ отъ потребнаго для осв 
жешя количества воздуха. Наружное отверспе воздухопр]- 
емника, для прегражденя достуйа птицамъ внутрь, защи- 
щено металлической сЗткой. 

5) металлическая коробка, служащая для защиты устья 
воздухоприемника отъ дфйсия вЪтра. 

с — тепловой проходъ изъ воздушной камеры въ проме- 
жутокъ между оконными переплетами занимаеть верхнюю 
часть этой камеры. Длина его почти равна ширинв окна, 
а его ширина соотвфтствуеть разстоянио между перепле- 
тами окна. 

з* 
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В— нагрЪвательный аппаратъ состонтъ изъ системы со- 
общающихся между собою чугунныхъ трубокь и соеди- 
нень съ трубою, несущею нагрётую воду. Число этихъ 
трубокъ, составляющихъ нагрфвательную баттарею, зави- 
сить оть требуемаго количества теплоты, которое онЪ 

ь е 

ПЛАНЪ [О 
Чер. уу, 

плАНЪ по Ми 
Уер. 251. Уер. 256. 

должны выдфлить и опредфляется вычислешемъ ихъ поверх- 
ности нагрЪва. 

С— проводъ теплаго воздуха, занимающий промежутокь 
между оконными переплетами, обыкновенно имфетъ ширину 
отъ 15 до 20 сантиметровъ. 
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р—Фрамуга, черезъ которую наружный, предварительно 

нагрфтый въ подоконной камерЪ, воздухъ входитъ для освЪ- 

Е 1 | И 

еее 

Чер. 2553. Чев. атуу. 

жешя комнаты, снабжена весьма простымъ механизмомъ для 
регулировашя притока нагрфтаго воздуха. 

Е—заслонка (нижняя) внизу воздушной камеры для ре- 
гулировашя по желанио притока наружнаго воздуха. 
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е—рукоятка для приведешя въ дЪйстые заслонки устрое- 
на такимъ образомъ, что одновременно служитъ указате- 

лемъ, насколько открыто отверстие для притока воздуха. 

Е заслонка верхняя, закрывающая тепловой проходъ 

изъ подоконной камеры въ пространство между перепле- 

тами, употребляется для закрывашя или открыванйя посред- 
ствомъ рукоятки {. 

<— подъемная ширма назначается для нагрфвашя ком- 

наты непосредственно аппаратомъ В; она прикрфилена къ 

нижней части оконнаго просвфта и легко снимается для 

очистки воздушной подоконной камеры и нагрЪвательной 

баттареи. 
При вентилировани жилья, заслонки Е и #, а также 

Фрамуга 0, открываются и тогда СВЪЖИ наружный воздухъ 

входить черезъ воздухопремникь въ камеру 4, гдф оть 
прикосновешя съ баттареей В нагрьвается до желаемой 
температуры, проходитъ въ пространство С, между пере- 
плетами и вступаеть чрезъ отверспе храмуги Л въ комнату, 
которую желаютъ освЪжить. 

Когда вентилящя не дФйствуеть и требуется только обо- 
грьваше помфщешя—заслонки Е и Е, равно какь и Фра- 
муга 0), запираются и открывается ширма @; тогда выд- 
ляемой баттареею В теплоты достаточно для согрфвашя по- 
мьшеня. 

Въ послфднемъ случаЪ предварительно нужно тщательно 
закрыть заслонку Е чтобы устранить вовсе доступъ В03- 

духа; въ противномъ случаЪ комнатный воздухъ всегда, бо- 

ле влажный, чфмъ холодный наружный проникнетъ въ 

пространство а, между переплетами и, придя въ прикосно- 

веше съ наружнымъ перенлетомъ, охладится, причемъ отъ 

осфвшихь, сгущенныхъь водяных паровъ на наружныхъ 

стеклахь, послфдЫя потускнёють, особенно въ морозное 

время. 

При непрерывномъ дфйстйи вентилящи полезно во из- 
бъжаше большой потери теплоты черезъ лучеиспускаше и 

оть охлаждешя наружныхъ стеколь, устраивать третью 

оконницу. 

Въ этомь случаЪ нагрфтый воздухъ пропускають въ про- 



межутк5 между двумя рамами со стороны комнаты. Это 

расположеше представлено на чер. 2555 (тексть), гдь Н-— 

трети оконный переплетъ, С-—каналъ, проводящий нагрзтый 

воздухъ. 
Для извлечешя испорченнаго воздуха могутъ служить 

обыкновенные камины; въ частныхъ домахъ устройство ками- 
новъ вполнф обезпечиваеть удалеше испорченнаго воздуха. 

Если же требуется усиленная вентилящя, какъ, напри- 
мьръ, въ общественныхь учреждешяхь, публичныхъ залахъ, 
мастерскихьъ, тюрьмахъ, госпиталях и т. д., то для удалешя 
испорченнаго воздуха необходимо устроить еще особые ка- 
налы, какъ будеть объяснено ниже въ статьЪ о вентиляши. 

При употреблен!и этой системы нужно обращать внима- 
ше, чтобы полотнища наружныхъ оконныхъ переплетовъ 
были хороню пригнаны и по возможности герметически за- 
пирались во избъжаше значительной потери тепла, края 
переплетовъь обиваются войлокомъ. синелью, резиновою 
лентою и т. п., чтобы воспрепятствовать выходу нагрфтаго 
воздуха черезъ щели внаружу. Внутреный оконный пере- 
плеть не требуетъ герметическаго запиран!я, такъ что зи- 
мою его можно открывать по желанно для прочистки ете- 
коль и нагрФвательнаго прибора и даже вовсе оставлять 
открытымъ при уменьшени холодовъ, что особенно приятно 
въ суровое время года и въ климат, требующемъ непре- 
рывнаго герметическаго закупориван:я двойныхъ переплетовъ 
въ продолжеше всей зимы. 

На чер. 2557 (текстъ) показанъ способъ устройства бат- 
тарей подъ окнами, примЪняемый во Франции. 

Расширилиельный с0судъ. Необходимую часть водяного 
отоплешя представляеть расширительный сосудь, чер. 2558 
{текстъ), дьлаюнийся изъ котельнаго желЪза и соединяемый 

трубой, даметромъ въ 1 дюймъ, съ подъемной трубой. Со- 
судь этотъ иметь обыкновенно двоякое назначене: вмБ- 
щать воду, получившуюся при увеличен!и объема ея во всей 
систем5 оть нагрфвашя и служить для наполнешя системы 
сначала и дальнфИнаго дополнемя убыли въ ней, вслфдстве 
испаревя, выпуская воды для перодической очистки котла. 
и проч. 
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Для выполненя перваго услов'я необходимо, чтобы при 
нагрфвани вновь налитой въ снстему воды до высшей тем- 
пературы, до которой происходитъ ея нагр$ваше въ зимнее 
время, получивинися излишекъ объема воды противъ емко- 
сти всей системы, ум$стился въ расиирнтельномъ сосуд. 

Чер. 2558. 

Принимая коэФФпщенть расширешя воды за постоянный и 
равный 0,00047, полагая затёмъ, что вода въ систему налита 
‚СЪ температурой 5° и наивысшая температура, до которой 

она будетъ нагрЪваться есть 95°, получимъ, что объемъ 

воды увеличится почти на 4.2594; поэтому емкость расши- 



рительнаго сосуда должна быть не менфе 4,25% емкости 
всей системы. Такъ какъ сосудъ служить для наполненмя и 
пополнешя системы водой, то къ нему приводится водопро- 
водная трубка, которая снабжается самодЪйствующимъ ша- 
ровымъ краномъ, такъ что вода въ сосуд всегда стоитъ 
на опредфлепномъ уровнЪ, выше котораго и будетъ подни- 
маться при нагрЪванти. 

Поэтому, если желательно, чтобы весь нзлишекъ объема, 
при этомъ получивиийся, оставался въ расширительномъ со- 
судЬ, объемъ его придется сдфлать значительно больше вы- 
шеуказаниаго, но экономя, получающаяся отъ этого, такъ 
незначительна, что хлопотать объ удержании всего получен- 
наго оть расширешя избытка воды, нфтъ надобности и 
вслфдстые того расширительному сосуду придаютъ объемь 
равный 5% емкости всей системы. Онъ дфлается въ горп- 

зонтальномъ сфчеши или прямоугольный или цилиндрический: 
послфдняя Форма предпочтительнфе, давая возмможность дф- 
лать сосудъ изъ боле тонкихъ листовъ желза. Обыкно- 
венно для склепки цилиндрическаго сосуда употребляются 
листы толщиною въ \ дюйма, для прямоугольнаго == въ 
{в дюйма. 

Кром водопроводной трубки н той, которая идетъ отъ 
подъемной трубы, расширительному сосуду придаютъ слф- 
дующие: 

а) Воздушную, верхнй конець которой немного (дюйма 
на 3) ниже крышки сосуда, а нижн!Й опускается въ подвал 
къ котлу и кончается надъ раковиной. Никакого крана на 

этой трубкБ дфлать не слЗдуетъ, такъь какъ она, въ обык- 
новенное время, служить для выхода изъ системы атмос- 
Фернаго воздуха, попадающаго черезъ подъемную трубу въ 
расширительный сосудъ; въ случаЪ порчи шароваго крана, 
вода не можеть переполнить расширительнаго сосуда, а 
стекаеть черезъ сигнальную трубку въ раковину и даетъ 
знать истопнику о неисправности; наконецъ, если истопиикъ 
по оплошности или какой другой причинф, нагреть воду 
въ котлЬ до кипфшя, то вырывающйся изъ трубки паръ 
съ водою предупредить истопника о необходимости немед- 
леннаго прекращения топки. 
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6) Сшнальную, верхй конець которой опускается иЪ- 
сколько ниже установленнаго шаровымъ ‘краиомъ уровня 
воды въ сосуд, нижей-же, снабженный краномъ, оканчи- 
вается надъ раковиной рядомъ съ воздушной трубкой, Кранъ 
всегда долженъ быть запертъ и только время отъ времени 
открывается пстопникомъ для того, чтобы видфть, находится- 
ли высота воды въ сосудЬ на нормальномъ уровнф. Отсут- 
стые воды въ сигнальной трубкБ служить указашемъ не- 
исправности системы, заключающейся въ порчв шароваго 
крана, въ образоваши течи черезъ стыки, незапертые воз- 
душные краны и т. п. Расширительный сосудь помфщается 
выше самой верхней точки системы и потому, если отоплеме 
устроено съ горизонтальными циркуляшонными трубами, 
то онъ можеть быть помфщенъ подъ потолкомъ верхняго 
этажа; если же система состоить изъ вертикальныхъ цир- 
кулящюиныхъ трубъ, а горизонтальная проложена по чер- 
даку, то здфсь-же будеть находиться и расширительный 
сосудъ. Въ послфднемъ случаЪ онъ долженъ быть помфщенъ 
въ будкЪ, хорошо устроенной, чтобы предохранить сосудъ 
оть охлаждешя. Будка должна быть снабжена двойною 
дверью, ключъ отъ которой находится у истопника. Сосудъ 
закрывается съемной или створной крышкой, плотно при- 
тягивающейся винтами къ закраинамъ сосуда; для болЪе 
плотнаго закрывашя, крышка снабжается каучуковой про- 
кладкой; въ противномъ случа$, испаряющаяся горячая вода 
проникаетъ въ помщене, въ которомъ находится сосудь и 
производить тамъ сырость. 

Иногда наполнительный сосудъ устраиваютъ отдфльно отъ 
расширительнаго. При этомъ, первый соединяется съ нисхо- 
дящей трубой или прямо съ нижнею часто котла, а расши- 
рительный съ высшей точкою системы, чер. 2559—2560 

(текстъ). 

Наполнительный сосудъ снабжается трубками отъ водо- 
провода, сигнальной и возлушной; расширительный-же со- 
судь имфетъ вертикальную трубку, поднимающуюся изъ верх- 
ней его части и загибающуюся затёмъ въ видБ полукруга 
для входа въ крышку нанолнительнаго сосуда. Черезъ эту 
трубку, воздухъ, попадающий въ расширительный сосудъ, 
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выходить изъ него въ наполнительный и оттуда въ воздуш 

ную трубку. Этимъ-же путемъ переливается вода, перепол- 
нившая сосудъ при расширени отъ излишне сильной топки. 
Необходимости въ устройств$ двухъ вышеуказанныхь от- 

Шер. 2550 — Чер. 25бо. 

ДЪЛЬНЫХЪ сосудовъ нЪть, а потому оно встрфчается весьма 

р5дко. 

Краны. Между второстепенными приборами системы во- 
дяного отопленя—одно изъ болъе ВИДНЫХЬ мЪсть занимають 

краны; они, по своему назначенпо, могуть быть подраздЪ- 
лены на двЪ группы: къ первой относятся тъ, которые слу- 

жать для уменьшешя циркуляци въ цфлой вФтви, или пол- 
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наго изолировашя послфдней; вторую группу составляютъ 

краны, предназначенные для регулирования количества тепло- 

ты, передаваемой приборами, устроенными съ цфлью уве- 

личешя поверхности нагрфва. Кром того система снаб- 

жается еще спускными кранами и нногда воздушными, на- 

значеше которыхъ будетъ объяснено ниже. 

Краны первой группы располагаются въ началЪ н концЪ 

соотвфтствующей вфтви для того, чтобы въ случа повреж- 

дешя ея можно было, не выпуская воды изъ всей системы, 

т. е. не простанавливая отоплешя, произвести надлежащую 

починку; кромЪ того, по вышесказанному, понменованными 

Чер. 2561. 

кранами регулируютъ циркуляцио въ отдфльныхъ вфтвяхъ, 
причемъ ихъ устанавливаютъ разъ навсегда, точно отмфчая 
нормальное положенше указателя. 

Что-же касается до конструкши крановъ, то она должна 
прежде всего удовлетворять услошямъ прочности, а также 
допускать легкое передвижеше, достаточно плотное закры- 
ваше вфтвей и быть безопасною противъ течи. 

Однимъ изъ лучшихь типовъ можно считать двойные 
щитовые краны (Питта), которые должны быть снабжены 
указателемъ; сальиикъ составляеть необходимую принадлеж- 
ность подобныхъ крановъ. Что-же касается до крановъ ко- 
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ническихь и клапановъ (барановъ), то, при потребной плот- 

ности затвора, ходъ ихъ становится очень тяжелымъ. Типъ 
крановъ показанъ -на чер. 2561—2574 (текстъ). 

Краны, предназначенные для регулировашя количества 

чер. 5506. Чер. 

теплоты, передаваемой приборами, должны быть приняты 
той-же конструкши; они располагаются обыкновенно на 
нисходящихъ трубахъ, чер. 2575—2577 (текстъ), служащихь 
для сообщемя приборовъ каждой отдфльной комнаты съ 



системой; очевидно, что при закрыт!! крана въ оставшейся 

свободной другой вФтви (5} можеть существовать и то не 

всегда лишь весьма слабое движеше воды, сопровождаемое 
незначительнымъ выдфленемъ тепла. Если-же кранъ открытъ, 
то вслфдстве напора воды, охлаждающейся въ баттареъ, 
циркулящя устраивается сама собою. 

При отоплеми большихъ залъ, часто для этого прово- 

дятъ особыя вфтви; тогда, конечно, достаточно помЪстить 
краны только въ начал и конц ихъ; баттареи-же распо- 
лагаютъ на самыхъ вфтвяхъ.- 

Воздушиыя трубки. Вода, какъ извфстно, содержить 
всегда нфкоторое количество воздуха въ весьма раздроблен- 

Чар. 2568. тр. 3569. 

номъ видВ; отдъльные пузырьки послфдняго при нагрЪвани 
соедикяются и выдфляются наружу. Подобное-же явлеше 
происходить въ приборахъ разсматриваемой нами системы 
отоплешя, причемъ воздухъ, скопляясь вслфдстме незпачи- 
тельнаго удфльнаго вЪса, въ болЪе возвышенныхъ точкахъ, 
уменьшаеть полезное дЪйстве поверхности, затрудпяетъ 
циркуляцио воды и даже въ изкоторыхъ случаяхъ прекра- 
щаетъ послднюю; для избъжаня этого весьма важиаго 
неудобства—во всфхъ точкахъ, гдЪ предвидится скоплеше 
воздуха, помфшаются такъ называемыя воздушныя трубки, 
одинъ коиепъ которыхъ сообщается съ системою, другой-же 
съ наружною атмосферою. 

Для лучшаго выяснешя вопроса, касательно расположе- 
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ня воздунныхъ трубокъ, замфтимъ. что, пока вода въ си- 

стемЪ движется вверхъ или по направленпо горизонтальному, 

воздухъ также уносится течешемъ; но если послфднее дЪ- 

лаеть повороты внизъ, то въ этомъ случаЪ живая сила 

Чер. 2уро. Чер. 2571. 

Чер. 2773. 

течешя оказывается недостаточною для преодол потери 
вБса воздуха, который и задерживается. Сообразно со ска- 
заннымъ, верхняя часть каждаго прибора (трубы или бат- 
тареи), въ которомъ вода движется внизъ, должна быть 
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снабжена воздушною трубкою. Названныя трубки служать 

также‘ для удалешя воздуха изъ системы, при наполнеши 

ея водою. 
Свободные концы воздушныхь трубокъ соединяются въ 

одну общую вЪтвь, оканчивающуюся возлЪ водогрЪйнаго 

котла; истопникъ, въ извфстные промежутки времени, от- 

крывая крань, выпускаетъ накопивнийся воздухъ. 

Другое, боле удобное расположеше конечной ВЪтТви 

воздушныхъ трубокъ состоитъ въ томъ, что ее приводятъ, 

въ расширительный сосудъ, причемъ тогда за нею не тре- 

буется никакого ухода. 

Въ виду экономит, иногда при каждомъ прибор распо- 

лагаются коротюя воздушныя трубки съ кранами, предо- 

ставляя выпускать воздухъ лицамъ, пребывающимь въ ота- 

9% 

пливаемыхъ помфщеняхь; очевидно, что послфднее устрой- 
ство принадлежить къ наименфе удобнымъ и затрудняя 
уходъ, рЪдко достигаетъь своей цфли. 

Воздушныя трубки обыкновенно дфлаются: одиночныя— 
даметромъ вЪ 12 до’ 3/3 дюйма, собирательныя — въ 34 до: 

Т дюйма. 

При небольшомъ маметрЪ, длинныя трубки не увеличи- 
ваютъ замфтно цфнности системы и не представляютъ осо- 
быхь затруднешй для укладки; но неудобство ихъ заклю- 
чается въ необходимости маскировки и въ томъ, что при 
заколачивани въ стБны крючьевъ или гвоздей, ихъ иногда 
пробиваютъ: поэтому, распредфляя водоносныя втви, ста- 
раются направить ихъ такъ, чтобы, по возможности, избфгнуть 
необходимости ‘устройства воздушныхъ трубокъ; чер. 2578. 
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(тексть) наглядно поясняетъ тоть прЕемъ, которымъ можно 

пользоваться въ подобныхъ случаяхъ; здфсь измФняя уклоны, 
можно достигнуть того, что воздухъ, поднимаясь по направ- 
ленно движешя воды или обратно, проходить въ расшири- 

тельный сосудъ. 

Вообще, соединеше нагрфвательныхь приборовъ съ си- 

стемою трубъ должно быть произведено такимъ образомъ, 

чтобы можно было регулировать въ нихъ 
быстроту циркуляции, а слфдовательно и 
количество доставляемой теплоты само- | 
стоятельно, независимо отъ сосфднихъ =" 

помьщенй; условше это, вообще суще- 
ственное, имфетъ особенное значеше при 

отоплени жилыхъ помфщенй, несоблю- 
деше его преимущественно способство- 
вало дискредитированио данной системы, 
возбуждая весьма впрочемъ справедли- Чер. 2575. 
выя жалобы, которыя очевидно заслу- 
жены не системою, но дурнымъ ея устройствомъ. 

Для удовлетворешя поименованному условно, части си- 
стемы должны быть расположены такимъ образомъ, чтобы 
вода могла свободно протекать въ нагрЪвательные приборы 
каждой комнаты—независимо оть смежныхъ; цфль эта, во- 
обще говоря, можеть быть. достигнута, при каждомъ изъ 
вышеуказанныхь расположенй трубъ, соединяя съ ними 
надлежащемьъ образомъ нагрЪвательные приборы. 

На чер. 2575 (текстъ) показано соединене горизонталь- 

ныхь и вертикальныхь баттарей съ горизонтально располо- 
женными трубами; чер. 2576 (текстъ) представляеть соеди- 
неше тёхь же приборовъ съ вертикальными вфтвями; въ 
томъ и другомъ случаЪ —для регулированя быстроты цир- 
куляши служать краны К; при перемфщени каждаго изъ 
послёднихъ, измфняется степень нагрЪва только относящихся 
къ нему баттарей, вода же протекаеть по трубамъ дальше 
совершенно свободно. 

Разсмотрьнныя расположеня удобны тфмъ, что здфсь 
вода вступаеть въ баттареи отдБльныхь комнатъ почти при 
одинаковой температур$, чфмъ. облегчается регулирование и 

4 
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баттарен могуть быть распредфлены равномфрнфе; принявъ 

же размёщеня, показанныя на чер. 2577 (текстъ), можно 

уменьшить потребное количество трубъ, но за то вода по- 
ступаетъ въ дальнЫйшя баттарен все болфе н болфе охлаж- 

денною; при этомъ система дЪйствуетъ уже менфе правильно 
п въ болфе отдаленныхь отъ начала вЪтвей комнатахъ, прн- 

ходится иногда ставить весьма значительное количество бат- 

тарей. 

Въ заключеше замфтимъ, что въ внду сбережешя мфста, 
приборы, располагаемые въ отапливаемыхь помфщешяхъ, 
обыкновенно дфлаются съ реберною поверхностью; здЪсь 
это можеть быть допущено, такъ какъ контроль надъ про- 
чисткою ихъ болфе доступенъ; случаи же — когда данная 
система служить для нагрван!я воздуха въ особыхъ каме- 
рахъ —будуть разсмотрфны отдфльно. 

Разсиеть частей системы водяною отонлешя иизкаю 
давлешя. (По Веденяпину;). Основашемъ для разсчета слу- 
жатъ; 

1) Охлаждеше помфщенй въ часъ на 1° разности темпе- 
ратуръ комнатной и внёшней и 

2) Чертежи здашя, чтобы видфть какъ наплучшизгь обра- 
зомъ расположить котелъ, трубы и нагрвательные приборы, 
а также знать высоту напора. 

По чертежамъ наносится расположеше частей системы и 
тогда приступаютъ къ разсчету. Опредфливъ, подобно тому 
какъ при проектироваши комнатныхь печей, охлаждеше 
каждаго помфщешя на 19 разности температуръ, равное: 

(Зр- 5 -- 53рз - $зрз--......) 

а для нанбольшей разности температуръ (#— #6): 

(бр -- Эл -- 5зрз-- баз --.....) &— №) = И 

п сложивъ величины И’ для всьхъ отапливаемыхь помфще- 
ый одной вЪтви, получимъ: 

х №= И. 

Такимъ же образомъ поступаютъ для всьхъ вфтвей раз- 

считываемой системы, нахоля: ИЗ, И’, И’ ит. д. 
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При этомъ, по чертежамъ здашя назначають положене 
трубъ, распредфляя подробно вфтви и назначая мфста при- 

боровъ и количество теплоты, требуемое отъ каждаго. 
Когда всь эти части проекта нанесены на чертежахъ, на- 
ходятъ длину трубъ въ каждой вЪтви и число поворотовъ, 
съуженй и расширенй, при переходЪ отъ трубъ большаго 
къ трубамъ меньшаго даметра и наоборотъ. 

Для простоты полагаютъ скорость во всфхъ трубахъ 
одинаковой и потому назначеше ламетровъ производится 
такъ; назначаютъ начальную температуру волы &, съ кото- 
рой она выходить изъ котла, ее обыкновенно принимаютъ 
равной отъ 80 до 90°; такъ же назначають и низшую тем- 
пературу воды &, съ которой она возвращается въ котелъ. 
По указанному выше, лучше ее назначать не очень низкой, 
чтобы она отличалась отъ &, не болЪе, какъ на 20°. 

Обозиачимъ затЪмъ плотность воды при # черезъ а, а 

плотность при &°, черезъ 4; маметры трубъ послЪдова- 
тельно, начиная отъ котла, черезъ Г, Га, 1, Оз и т. д.; 

наконець, скорость течешя воды въ трубахъ черезъ 7. 

Тогда для первой трубы, черезъ которую проходить вся 

вода для разсчитываемой вЪтви, долженствующей выдЪлить 

въ часъ 7: единицъ теплоты, можемъ написать уравнене: 

= а И = т”. 3600. 69“. . @) 

гдь 69 Фунтовъ есть вЪсъ убическаго Фута воды при плот- 
ности==1; плотность же воды при температурахъ между 40 
и 100, можеть быть довольно близко выражена въ видь: 

4 = 1,0086 — 0,0005 &. 

Съ отходомъ части воды въ друмя вЪтви, даметръ трубъ 
можеть быть уменьшенъ по простому соображению, чтобы 
количество теплоты И, которое должна въ часъ доста- 
внть эта труба, черезь движущуюся по ней воду, было 
равно: 

И’ Ум . 3боо . бо О 

4 
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Назначая примфрно, что всБ маметры циркуляшонныхь 
трубъ, проходят послфдовательно всю вфтвь, для чего до- 
статочно задаться первымъ д1аметромъ Д, и тогда, осталь- 
ные маметры опредфляются изъ пропорши: 

те, 
7. р 

р У откуда Г 

и совершенно подобно этому: 
ря с 

р=рУя; в =р У, 

ит. д, пока отдфляются отъ циркуляшонной трубы друпя 
вЪтви. ЗатЬмъ, въ обратной трубЪ маметръ будетъ посл$- 
довательно увеличиваться, по мфрф входа въ нее другихъ 
трубъ пока послфдняя труба, по которой проходитъ снова 
вся вода, получить даметръ, равный даметру восходящей 
трубы Р- 

Измфряютъ длины участковъ трубы всёхь ламетровъ и 
пусть они будуть, соотвфтственно Г, Га, Гл, [8 ит. д. 
Здьсь, какъ даметры, такъ и длины трубъ, выражены въ 
хутахъ. Для назначешя перваго даметра Г), обыкновенно 
задаются обшей скоростью течемя воды по трубамъ, ко- 
торую принимаютъ отъ 0,2 Фут. до 0,4 хут. въ зависимости 
оть высоты системы й, обшей длины циркуляшонныхъ трубъ 
Р-Н --12- ... и числа поворотовъ, съуженй и расши- 
ренй, проходимыхъ текушей по вфтви струей воды. Пово- 

роты, дфлаемые трубами, а равно и отростками, при входь 
и выход изъ нагрфвательныхь приборовъ сосчитываются. 
Они, при водяномъ отопленй, большею частно представ- 

ляютъ собою или прямые углы или дуги въ 90°. 

Съуженя или расширен, т. е. уменьшешя и увеличеня 
даметра струи; происходящя оть измнешя жаметровъ цир- 
куляшонныхъ трубъ, переходы оть послфднихь къ отрост- 
камъ и обратно, если ихъ маметры различны, а также вхо- 
ды и выходы изъ нагрфвательныхь приборовъ, съ большимъ 
даметромъ, чмъ отростки, также сосчитываются. 

Назовемъ число поворотовъ черезъ с, число съуженй 



и расширен черезь ”, наконець коэфФищентъ треня воды 
о стёнки трубъ обозначимъ черезъ 3. Величина } находится 
въ зависимости оть скорости течешя и имфеть слёдующя 
значеня: о въ Футахъ: ОТ. 0,2. 0,3. 0,4. 0,5. 0.6. 0,7. 0,8, 

0,9. г. величина в: 0,068; 0,052; 0,045; 0,038; 0,037; 0,036; 

0,034; 0,033; 0,032; 0,031. 
Теперь можно составить уравнеше для провфрки при- 

нятой величины скорости +. Для этого, не задаваясь осо- 
бенной точностью, представимъ его въ простьйшемъ видЪ, 

удобномъ для практическаго примфненя. 

'Изь предъидущаго уже извфстно, что величина напора, 
въ зависимости отъ высоты системы и разности плотностей 
воды въ нисходящей и восходящей трубахъ, выражается въ 
ВИДЬ 

р=ъ т, 

но, вольдете различныхь вредныхь сопротивленй, проис- 
ходить потеря напора; такь что движеше совершается со 
скоростью, соотв$тствующею н5которой меньшей величинЪ 
напора, которую назовемъ р; 

и= 2. 

Обозначивъ черезь В сумму всёхь вредныхь сопротив- 
лей, можемъ написать: 

РЫ—р= Ар 

откуда: 

&%—а 
д та 
РЕ та * 

Подставивъ эту величину р въ выражеше для И, имъемъ: 

а 
7: 29% 

т|Е 

Сопротивлея заключаются въ потерь живой силы, 
вслдстые поворотовъ, измёнешя сфчешя трубъ и треня 
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воды о стнки послфднихъ. Въ видахъ упрощешя разсчета, 
полагаемъ величину коэФФищентовъ потери живой силы 
отъ каждаго поворота, будетъ-ли оНЪ ВЪ видь угла или 

дуги, одинаково равной единицф, такъ-же какъ и-при каже 
домъ измфнеши сфченя. Вмяшемъ измЬнешя температуры 
воды на потерю напора можно пренебречь. 

Величина коэфФишента трешя, въ зависимости отъ ско- 
рости течешя воды; дана выше: КромЪ того, величина ‘со- 
противлешя отъ трешя пропоршюнальна длин проходимаго 
пути, т. е. длинф трубы и обратно пропоршональна да- 

Е р. 

Примфняя сказанное къ опредфленио величины потери 
напора, мы можемъ изобразить ее въ видь суммы частных. 

потерь, такимъ образомъ: 

Г 1, Вече (ЕиНи вов. 

тогда выражеше, полученное для И, прнметъ видъ: 

метру, такъ-что выразится черезъ в 

Въ этомь выражени всё величины извЪстны и только 8 
подставляется въ зависимости отъ скорости, которой зада- 
лись при назначеми дтаметровъ трубъ. Если по этой Фор- 
мулБ И получается иное, не соотвфтствующее взятой ве- 
личин$ в, то послЬднее измфняется и уравнене рЪЬшается 

снова, пока между величинами И и`} не получится соотвЪт- 
ствя. Если полученное Г н$фсколько превышаеть (на 105 

04594) то; Которым. звлались, то. рьшеше слЪдуеть счи- 
тать благопраятнымъ, такъ какъ, всяёдстые неточности взя- 
таго для получешя Г выражешя, запасъ необходимъ. Если 

у получится мен5е того, какимъ задались предварительно, 

то необходимо измфнить даметры трубъ, нёсколько увели- 
ЧИВЪ” их, сообразно. съ: имвющимися` въ продажь;: Обыкно- 

венно, даметры продажных трубъ измфняются так: 



даметры въ дюймахъ: 

1; 1253 1,5; 2; 2,55 3; 435; б ит. 4. 

При подстановкВ этихъ даметровъ въ уравнеше для Т, 

необходимо выразить ихъ въ частяхъ Фута, какъ указано 

выше. 

Посл» измфненя шаметровъ трубъ, находять снова ве- 
личину Уи сравниваютъ ее съ опредфленною иИЗЪ уравне- 

вия (а): 

Ре | (с 

о } 

Если на этотъ разъ величина У, полученная изъ уравне- 
ня ($), больше, то вопросъ можно считать рышеннымъ, въ 
противномъ случаф маметры трубъ необходимо увеличить 
еще, пока У по уравненно (5) не будетъ нЪсколько больше 
чЪмъ по уравнению (с). Наконець, еслибы при первомъ рф- 
шений! уравнешя (6), величина У получилась значительно 
большей, чЪмъ та, которой задались при назначен: дламет- 
ровъ трубъ, то послЬдые пеобходимо уменьшать до тФхъ 

поръ, пока У изъ уравнешя (2) не будетъ превосходить по- 
лученное по уравнешю (<), не свыше 10 до 15%. 

Когда повфрка скоросги окончена, то слФдуетъ опредз- 

лить размфры нагрфвательныхь приборовъ, причемъ могутъ 
быть два случая: 

19) Циркуляшонныя трубы выдфляють теплоту для отоп- 

лешя (при горизонтальномъ расположеши циркуляшонныхь 

трубъ) и 
2) отоплеше производится одними нагрЪвательными при- 

борами. 
Въ первомъ случа для каждаго помфшеня разсчиты- 

вается, сколько единиць теплоты въ часъ выдфлить поверх- 
ность проходящей черезъ него трубы‘и если трубы ‘оказы- 
вается недостаточно, то. прибавляется необходимая поверх- 
ность въ вид нагрфвательнаго прибора, т.е. печи или бат- 
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тареи. Если баттареи располагаются по оси трубъ, то этимъ 
‘уменьшается длина циркулящоняой трубы, поэтому надо 
составить уравнене: 

М =. 1— яз 

откуда 
и. я а, (9 

здЪсь: 

\!— количество теплоты, которое необходимо выдфлить 

въ течеше часа вь помфщени для его отопленя. 

и—число единиць теплоты, выдфляемое 1-мъ погоннымъ 
Футомъ циркулящонной трубы. 

ил— число единицъ теплоты, выдфляемое 1-мъ погоннымъ 

Футомъ баттареи. 
длина циркулящонной трубы, проходящей по пом$- 

щенйо. 
<— искомая длина баттарей. 
Если баттареи помфщаются надъ циркулящонными тру- 

бами, то общая длина ихъ въ помфщеши будеть равна: 

А 

Если же отоплеше производится одними нагрватель- 
ными приборами безъ участя циркуляшонныхь трубъ, то 
общая длина или высота (если отоплеше производится пе- 
чами) приборовъ въ помфщеши равной: 

и 
2 день 0 

Что касается до величины ш и ил, то она зависить отъ 
разности температуръ воды въ циркулящонной труб и 
комнатной. Изъ нихъ первая измфняется по мБрф отдачи 
теплоты и потому постепенно понижается, оставаясь въ 
предфлахь между вышеуказанными величинами фиё. Изм$- 
неше температуры воды опредфлится такъ: 

При передач И” единиць теплоты, вода охлаждается 
оть р дов; слфдовательно, при отдачЪ одной единицы тепла, 
температура воды понижается на: 

ве, 
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Въ первомь приборЪ выдфляется И’з единицъ теплоты, 
слфдовательно температура воды понизится на И/» # и по- 
тому вода уйдетъ изъ прибора съ температурой #— И’» #1 

а потому, если комнатную температуру обозначить черезъ 
а, то передача теплоты первымъ приборомъ должна быть 
разсчитываема на разность температуръ. 

т (а. 

Ко второму прибору вода подойдеть съ температурой 
{— \№! #, а если этимъ приборомъ должно выдфлиться И’з 

единицъ теплоты, то, по выход$ изъ прибора, температура 
воды будетъ: 

—(Из- Ж &, 

а разсчетъ выдфлешя теплоты вторымъ приборомъ дфлается 
на разность температуръ: 

в (и) и—ь ит. д.......(е) 

Въ томъ случаЪ, когда помфщеше обогрфвается отдЬль- 

Ной ВЪТВЬЮ И циркулящонныя трубы также выдфляютъ теп- 

лоту, то можно взять прямо охлаждеше всего помфщешя и, 
опредливъ для него среднюю температуру воды, произвести 
разсчеть для всёхъ трубъ и приборовъ по этой средней 
температурв, общей для всего помфщеня. 

Изъ сказаннаго ясно, что величины 10 И ил слагаются изъ 

двухъ множителей и представляють собою произведеше. 

и @— в); 
ГДЬ: 

}— средняя температура въ прибор. 
й — температура помфщеня. 

100 — количество теплоты, выдфляемое Т-мъ погон. Футомъ 

трубы или прибора на 1° разности температуръ: воды и 
комнатной, 

Что касается иж, то здьсь дается ея значеше для трубъ 
и различныхь приборовъ; причемъ. для трубъ показаны вы- 

дЬляемая 100 погон. Фут., т. е. 100 в°. 



58 

Для трубъ жельзныхь, даметромъ: 

0,25 0,50 0,75 Т 1,25 150 2 дюйма, 

50; 13,40; 19,50; 24,30; 31,30; 36,30; 46,20 ел. тепл. 100 = 

Для трубъ чугунныхь, даметромъ: 

2,50 3,00 4,00 6,00 9,00 12 дюймовЪ 
100 ш=58,4; 173; 92,5; 136,3; 195; 255,4 един. тепя. 

Для круглыхъ баттарей съ ребрами, расположенными на 
разстояши 0,72 дюйма, при высоть ребра ВЪ 2,5 дюйма и 

внутреннемь маметр1 
2 ео 4 5 6 дюймовъ. 

=6 7,3 83 Ш 127 ед. тепл, 

Для двойныхъ баттарей даметромъ 2": 

150 —=0 един. тепл. 

Для плоскихъ баттарей, на 1 квадр. хутъ наружной по- 
верхности: 

о — отъ 2,7 до 3,3 един. тепл. 

Для круглыхъ печей вертикальныхь, маметромъ внутри: 

3 дюйм., съ 17 ребрами, на каждый Футъ высоты = 5 ед. т. 

» 25 > о > „» 1 
э ‚ 36 з > з » 2 И ов ее 

з 

Призиьчаще. Предъидушия числа, даюния величину 
иш-сообщены С.-Петербургскимь металлическимъ за- 
водомъ. Товарищество по устройству отоплешя и вен- 
тиляши Лукашевича и К, на основами своихъ опы- 

товъ, даеть слфдуюния величины 1, СЪ одного квад- 

ратнаго Фута: 

Для гладкихь жельзныхь поверхностей: и=2,36 ед. тепл. 

(съ 1 квад.. Ф.): Такимъ образомъ, напримфръ, Г пог. Фут. 
цилиндр. внутр. мамет. 4 дюйма, имфетъ поверхность = 
1,1265 квадр. Фут., поэтому ш, =2626. 

Для баттарей, шаметромъ 2 дюйм. съ квадратн. ребрами, 
площадью 7Ж7=49 квадр: дюйм:, при разстояши между 



ними въ 1 дюймъ, съ 1 квалр. Фута в = 1.4 един. тепл. или 

10=0,8 ед. тепл. 

Для балтарей, даметромъ въ 3 дюйма, съ квадратными 

ребрами, площадью 9х9=81 квадр. дюйма, при разстояни 

между ними въ 0,75 дюйма’ съ Т кв. хута ю=Т,04 ед. тепл. 

или 10 = 15,3 ед. тепл. 
Для баттарей, маметромь въ 2 дюйма, съ квадратными 

ребрами, площалью 6Ж6б = 36 квадр. дюйм., при разстояни 
между ними въ 0,375 д. съ Т кв. фута в =0,9 един. тепл. 

ИЛИ зоо = 11,57 един. тепл. 

Для вертикальныхъ баттарей: съ 1 кв. хута ш==1,4 ед. 

тепл. 
Е. Раш принимаеть передачу теплоты черезъ 1 кв. м. 

гладкой поверхности, на 1° разности температуръ воды и 
комнатной, равной 7 до 8 ед. тепл., что составить на кв. 
Футъ, 6 =0,65 до 0, 84 един. -тепл. 

Йри реберныхъ поверхиостяхъ, если ребра высотою: 

въ 85 миллиметровъ.. ....... м =0,32 № 

ый 45 з ее + 8 =0,41 № 

РК о) ъ дать + 8 2047 в 

„20 в я . 11 =0,55 № 

Заводъ ЗсВАЙег: и \УасКег въ Берлин, ‘на основант 

своихъ наблюдешй, принимаетъ ‘передачу теплоты съ 1-го 
квадр. Фута, на 1° разности температуръ, при поверхиостяхь 
открытыхъ и въ „кожухахъ: 

для печей съ ребрами. ... 0,6 до 0,55 ед. тепл. 
› батарей... ....`. ОТ» 0,65 „о 
э» жЖёлЬзн., цилиндр. печей 0,84 „ 0,73 5 „ 
› трубчатыхь. ......0,73 » 0,60 » > 

Если нагрвательный приборъ окруженъ кожухомъ: или: за- 
ключенъ” въ’. нин!Б: стны, то нельзя разсчитывать его’ по- 
верхность ‘нагрЪва указаннымь выше способоймъ, `такъ`кАкъ 
не вся лучистая теплота будеть передаваться циркулиру- 
‚ющему возл$ прибора воздуху, а кромЪ того`и температура 
нагрфваемаго: воздуха будеть измфняться отъ.й до-в. 
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Въ такомъ случаЪ вм$сто й, надо брать среднюю темпе- 

ратуру 
бора внутри комнаты, на 10%; 2) если же приборъ пом5- 

щенъ въ ниш наружной стЬны, напримфръ, подъ окиомъ, 
гдв часть лучеиспускаемой теплоты тратится безполезно, 
слфдуеть уменьшать вю или зо на 309%. 

По окончаншм разсчета величины нагрЪвательныхъ при- 
боровъ, опредфляются разм5ры водогрЪйнаго котла. Поверх- 
ность нагрЬва находится, по хормуламь Редтенбахера, 
въ зависимости отъ устройства котла. Такь какъ, по ука- 
заннымъ выше соображешямъ, наиболфе употребительнымъ 
типомъ котла надо считать Корнвалйскй, то разсчетъ его 
нагрфвательной поверхности производится по ФхормулЬ для 
котельной поверхности. 

Такъ какъ, кромф того, желательно имЪть систему боль- 
шой теплоемкости, то необходимо, чтобы отоплене дфиство- 
вало правильно и во время перерыва топки. Главнымъ за- 
пасомъ теплоты пользуются отъ кирпичной кладки кругомъ 
котла, о чемъ было своевременно сказано, кром$ того и 
самая вода, наполняющая котелъ, должна также заключать 
въ себф нкоторый запасъ теплоты на время пргостановки 
топки. Эта послфдняя можеть происходить два или одинъ 
разъ въ сутки, подобно тому, какъ мы видфли при разсмо- 
трЬши устройства комнатныхъ печей большой теплоемкости. 
Во время большихъ морозовъ топка котла можеть произво- 
диться два раза въ сутки, въ обыкновенное-же время, лучше 
‘производитв ее разъ въ сутки, въ течеше болфе продолжи- 
тельнаго времени, а затмъ прерывать на ночь, чтобы дать 
отдыхъ истопнику, приставленному къ управленно дЬйстиемъ 
системы. Для этого необходимо не менфе 10 часовъ, при 
топкБ-же два раза въ сутки, каждый перерывъ долженъ 
быть не короче 6 часовъ. 

Принимая для разсчета болфе длинный, 10-часовой пе- 
рерывъ, обратимъ внимаше еще на то, что было сказано 
ранфе о цфлесообразности приняпя разности температуры 
воды, при выход изъ котла и при возвращени въ котелъ, 

не болЪе, какь въ 20%, а еще лучше въ 15°. Если допустимъ 

-, а но уменьшать: Г) въ случа помфщешя при- 
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высшую изъ этихъ двухъ температуръ, равной 80°, то низ- 
шая будеть =05°; передъ прекращешемъ же топки, въ те- 
чеше послфдияго часа, можно повысить температуру, вы- 
ходящей изъ котла воды еше на 10 до 15°, что составить 

отъ 0,66 до Г того количества теплоты, которое передается 
въ воду черезъ стфики котла ежечасно. Поэтому, при раз- 
счет поверхности котла придется подставить въ Формулу 
Редтенбахера, вмфсто И 1,66 до 2 И^. 

Кромв того, количество воды въ котлЪ должно быть та- 

ково, чтобы, давъ ей возможность за время перерыва топки 
охладиться еще на 15° ниже обыкновеннаго (такъ что доведя 

напримфръ, температуру до 95°, позволяютъ ей охладиться 
до 50°, т. е. всего на 45°) выдфляюшагося при этомъ коли- 

чества теплоты, должно хватить по крайней мфрь на’поло- 

вину всего промежутка между двумя топками, считая, что 
остальное возмфстится отъ кирпичной кладки, окружающей 

котелъ. 
Тогда, принимая плотность воды, при 95°=1 0086 — 

050005Х95=0,0611, а вфсъ куб. хут.=0,0611 Ж69=66,316 хунт.; 
точно также, при 50°, плотность=1,0086-—5,0005Х 50=0,9836 

и вЪсь 1 куб. хута = 0,9836Ж69=67,863; такьъ что средн 
вЪсь воды будеть =67,10 Фунт. 

Если на отоплеше требуется отъ котла въ часъ 7 еди- 
ницъ теплоты, то при десятичасовой остановкЪ топки, поло- 
вина потребности въ теплотф будеть=5. 17 един. теплоты, 
которыя должны получиться при охлаждеши искомаго объема 
воды въ котлЬ=у и у объема воды во всьхь приборахь и 
трубахъ = И; но.такъ какъ средняя температура воды въ 

трубахъь и приборахъ ниже на 7,5° (— =) темпера- 

туры воды въ котль, то получимъ ‘уравнеше: 

5 Р=45°Х 671 Жу--45 Х 61,35 Х 0; 
Я— 66 5 

откуда у = — д 

Здъсь 67,35 есть вЪсъ 1 куб. Фхута воды, при темпера- 
875 . 

турЪ воды 85-425 — 65. Такъ какъ |7 выфстимости трубъ 



и приборовъ представляють собою весьма незначительную 
величину, то ею можно пренеберечь и представить выра- 

жене для у въ вид: 
19 У = д — 5 

По этой формул слБдуетъ провфрить, достаточень ли 
объемь котла, получившийся по величинЪ нагрЪвательной 

поверхности 5,? Если послфдн!й меньше у, то объемъ котла 
надо увеличить, сдфлавъ его равнымъ у; въ противномъ же 
случаВ оставляютъ его такимъ, какъ получился по иайден- 
ной поверхности нагрЪва. 

Такой величины котелъ тмь болфе будеть въ состояши 
поддерживать равномфриую температуру въ помфщеняхъ, 
если дфлать двф боле кратковременныхъ остановки топки 
въ течеше сутокъ. 

Остальныя части котла, какъ то: размфры топливника, 
ршетки, поддувала, дымоходовъ, разсчитываются по прави- 
ламь, указанным выше. Что же касается количества топ- 
лива, сжигаемаго па 1 кв. Фут рышетки, то его надо раз- 
считывать по соображенйо съ указашями, сдфланными для 
такого разсчета при проектироваи комнатныхъ печей боль- 
шой теплоемкости. 

Для уменыценя охлаждешя котла, во всю часть его, пе- 
заключенную въ кладкЪ, необходимо покрывать нетеплопро- 
воднымь матераломъ, такъ какъ этимъ также увеличится 
теплоемкость системы. 

Остается еше опредълить объемъ расширительнаго со- 
суда. Для этого служатъ уже опредфленные ранфе объемы 
котла —у и всей системы —0. Отъ суммы этихъь двухъ 
объемовь берутъ 7% и получаютъ объемъ расширитель- 

наго сосуда =Е 

Е=о,7 ((--У. 

Ширниа сосуда должна быть такова, чтобы въ немт удоб- 
но помфщался шаровой кранъ отъ водопроводной трубки. 

Въ случаЪ, если водяные приборы, обнесенные кожухами 

или заключенные въ стЪиныя ниши, устроены для согрЪваня 

впускаемаго въ помфщеня внфшняго воздуха, то разсчетъ 



производится подобно тому. какъ для комнатныхь печей со 

впускомъ наружнаго воздуха. 
Прн впуск \ куб. саж., въ часъ, наружнаго воздуха 

(объемъ опредфляется при комнатной температурЪ #) н обо- 
значивъ черезъ &° низшую наружную температуру, полу- 
чимъ количество теплоты, необходимое для нагрфвашя этого 

воздуха. ,- 
М =73 я @— 

Соотвфтствующая поверхность прибора найдется по вы- 
шеуказаниымъ даннымъ, съ уменьшешемъ величинъ в или 
0, На 10% до 30%, въ зависимости отъ’ устройства пом$- 

шен!я для нагрфвательнаго прибора. Величина душниковъ 
опредёляется по даннымъ, для ихъ разсчета указаннымъ въ 
главЪ о комнатныхъ печахъ. 

НагрЬвательные приборы ‘должны быть предпочтительно 
съ гладкими поверхностями и впускъ внфшияго ‘воздуха 
устроенъ такт, чтобы не охлаждалъ нижней части кожуха, 
иначе на поверхности послфдняго, обращенной къ помфще- 
нию, можеть происходить конденсашя паровъ, заключаю- 
щихся въ комнатномъ воздухЪ, и даже образоваться иней. 

Ончшныя даниня для разстета системы водлнолс отояленя низко давле- 
ия. По Грувелю, 1 квадратный футъ чугунной трубы, при отопленм 
лодяномъ, съ температурою въ $30” до 90°, поддерживаеть температуру 
при 15? объема мастерскихь въ 269 куб. хуть. 

По Тредгольду, 1 погонный Футъ чугунной трубы, пнутреннимъ 
хдаметромь въ 4 дюйма п тоящиною сЁ®нокъ въ * дюйма, при разности 
температуры воды и воздуха въ 70°, нагрёваютъ въ $100 куб. Футь воз- 
духа на 1° въ часъ; н потому, если & п &, разности температурь воздуха. 
комиатиаго и наружнаго, воды въ трубБ и воздуха комиатнаго, то для 

р 70х46 6 Ишь в №. метромъ 4 дюймовъ = оо И =0,03456 нана т 

Ули вообще поверхность трубы =-* .- в. хутъ. 
& ° 98.24 

По Гуду, въ Англ, на 1600 куб. футь помёщешя считается погон- 
ная длина трубъ, внутреннимь маметромь 4=4 и наружиымь въ 4 
дюйма или вообще наружная поверхность трубъ. у 

Въ 5 Футь (5:9 кв. футь) для церквей н обширныхь общественныхь 
ломфщенй, съ температурой 13° до 144? и умбренной вентнлящей. 
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10 Футь (11,8 кв. Футъ) для жилыхь помбщенй при температурв 
въ 18°. 

12 до 14 Футь (141 до 16,5 кв. фут.). для жилыхь помбщенй, при 
температур въ 21°. 

7 до $ Футь (8,3 до 9,4 кв. Фут.) для присутственныхь м5стъ, мага- 
зпновъ, пассажирскнхь залъ, вокзаловь желёзныхь дорогъ, при темпе- 
ратур$ въ 13° до 15. 

5 до 6 Футь (5:9 до 751 квадр. ФутЪ) для мастерских, {мануФактуръ 
ит. п. при температур8 въ 10° до 13°. 

35 Футь (у! квадр. Фут.) для оранжерей, въ которыхъ температура 

въ самые сильные холода должна быть въ 13°. 
45 Футъ (53 кв. Фута) для теплиць съ температурою въ самые силь- 

ные холода въ 18° до 21°. 
50 Ффуть (59 квадр. Футь) ‘для теплиць съ температурою въ 21° 

до 24°. 
55 уть (65 квадр. Футъ) для ананасныхь теплицъ съ температурою 

26'®. 
Во Франт, на 1 кв. хутъ чугунной поверхности счптаютъ объемъ 

жилыхЪ помбщешй въ 110 до 130 куб. хутъ, а въ Германйг въ 80 до 100 
куб. футъ. 

Въ приборахъ водяного отоплешя, устроенныхь въ С.-Петербург%, 
на т квадр. футЪ поверхности трубы по Рубану, приходится объемъ 
жилыхь помбщешй въ 97 до 170 куб. футъ, бань, въ парной, гдф темпе- 
ратура можеть доходить до 56°, въ 46 куб. зутъ п въ мыльной, при тем- 
ператур вЪ 26`, въ 110 куб. уть. 

Нагрфвательная способность трубныхъ батарей считается въ ?/з про- 
тиву поверхности трубъ. :] 

Наибольший внутреннй даметръ трубъ въ Англ (принимается въ 4 
дюйма для самыхъ высокихъ строенй; для строешй жилыхъ, заводскихъ 
н другихьъ, болфе удобны даметры въ 2 и 3 дюйма, для садовыхъ же въ 
4"; толщина стёнокъ трубъ въ 1". 

По Войницкому, передача теплоты въ часъ, на 1° разности темие- 
ратуръ п на 1 квадратный Футъ, берется: для гладкпхъ поверхностей, 
нагрёвающихь лучеиспускашемь п прикосновешемъ воздуха 2 ед. теплоты, 
а для батарей — въ 3 до 5, среди. въ 4 раза боле, относя передачу къ 

гладкой поверхности трубы. 

По Тредгольду,— т квадр. ФутЪ непосредственной поверхности 
нагрФва водогрФйнаго котла въ часъ нагрфваетъ воду вЪ 4-Хъ дюймовой 
труб на протяженйг 56 пог. хутъ отъ средней ея температуры 10° почти 
па 80° выше температуры окружающаго воздуха; на практик, считаютъ 
эту длину только въ 50 Футь п для другихь даметровь она множится 

4 
на -д-; погонь этоть соотвётствуеть вообще поверхности трубъ въ 66 п 
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практически въ бо квадр. +утъ; для разности въ 1°, погонь и поверх- 
ность трубъ въ 30 разъ болфе. 

Илощадь ршетки, по Гуду на 100 пог. хутъ 4 дюйм. трубы прини- 

мается въ 50-кв. дюйма, и для другихь даметровъ = 50 Х %@ = 12,54 
квадр. дюйма; площадь прозоровъ принимается въ ‘и до в площади р%- 

шетки и, при обыкновенныхт, услошяхь на квадратиомь Фут послфдией 
сгораеть въ часъ отъ 11 до 12 Фунтовъ камениаго угля. 

Сфчеше дымовой трубы, при расходб въ часъ около 13 Фунтовъ 
каменнаго угля, принимается по Тредгольду въ 14, по Мурраю въ 18 

и по Армстронгу въ 20 квадр. дюймовъ. 
Ио Гуду, 1 чунтъ каменнаго угля нагрфваетъ 39 Фунт. воды отЪ 0° 

до 100 н, слфдовательно, при разности температуръ воды въ трубф и 
комнатнаго воздуха въ 17, на каждые 100 Футъ 4 дюйм. трубы расхо- 
дуются въ часъ 0,06314 Фунт. каменнаго угля; для другихъ трубъ, рас- 
ходъ этоть множится на '/з 4; или вообще на 100 квадр. Футь поверх- 
ности трубы и разность температуръ въ 1° расходуется въ часъ камеи- 
наго угля 0,0536 фунта. 

Достоинства и недостатки водяною отоплешя низкао 
давлешя. Устройство отоплешя грётой водой съ низкимъ 
давлешемъ представляеть собою одинъ изъ наилучшихь и 
совершеннфИшихь способовъ нагрвашя помфщешй. 

Г) Оно даетъ возможность полдерживать желаемую тем- 
пературу въ каждомъ помфщенш, независимо оть другихъ 
и регулировка выдфленя теплоты крайне проста, такъ какъ 
заключается въ одномъ поворотЬ крана. 

2) Температура помбщешй можеть быть поддерживаема 
весьма равномфрно въ течеше сутокъ, если части системы 
разсчитаны правильно для придашя ей надлежащей тепло- 
емкости. 

3) Температура поверхностей приборовъ водяного ото- 
плешя не можеть превосходить 95%, обыкновенно же бы- 
ваеть значительно ниже, а потому приборы водяного ото- 
плешя весьма неблагоприятны въ гименическомъ отношени, 
тЪмъ болЪе еще, что при нихъ не иметь мЪста проникно- 
веше угара въ отапливаемыя помьщешя; металличесяя по- 
верхности приборовъь могутъь быть поддерживаемы въ со- 
вершенной чистоть и т. д. 

4) Централизашя устройства весьма значительна, такь 
что не особенно большое здаше можеть быть отапливаемо 
изъ одного пункта, гдф помфщенъ водогрЬйный котелъ. Это 

5 
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достоинство особенно важно для зданй, имвющихъ обще- 
ственный характеръ, а также въ отношении безопасности отъ 
пожара. 

5) Система эта также удобно примБняется и въ тЬхь 
случаяхъ, когда ‘централизащя не можеть быть допущена, 
т. е. когда отдфльныя квартиры должны быть снабжены са- 
мостоятельными приборами. Въ этомъ случаЪ, обыкновенно 
представляется возможность пользоваться теплотою, теря- 
емою кухонными очагами, что особенно важно въ экономи- 
скомъ отношенш. 

При этомъ котелъ слфдуетъ снабжать еще и самостоя- 
тельною топкою, придавая ему, въ то-же время, размфры, 
потребные по разсчету; несоблюдеше послфдняго условя 
(по отношенио къ объему котла) сопровождается, обыкно- 
венно, на практик серьезными неудобствами. 

6) Температура въ помфщешяхь распредфляется весьма 
равномфрно, какъ по горизонтальной, такъ и по верти- 
кальной плоскостямъ, если только приборы размфщены пра- 
ВИЛЬНО. 

7) Сь помощью баттарей и печей, можеть быть, безъ 

особыхъ затруднешй, увеличиваема поверхность въ обшир- 
ныхъ размфрахъ—съ ифлью усилешя передачи тепла въ тЪхъ 
мЪстахъ системы, гдф это понадобится. 

8) Отсутстве разноски топлива по комнатамъ обезпечи- 
ваетъ чистоту послфднихь и уменьшаеть работу, особенно 
при многоэтажныхь зданяхъ. 

9) Коэффищентъ полезнаго дЪйствя водяного отопленя 

достаточно великъ — отъ 70 до 80%. 

10) Водяныя печи и баттареи примфняются, съ большимъ 

удобствомъ, для подогр®ваня свЪжаго воздуха; слЬдова- 

тельно, здЪсь, какь отоплеше, такъ и вентилящя, не нахо- 

дясь во взаимной зависимости, производится приборами, 
входящими въ составь одной и той же системы. 

Обращаясь затЬмъ къ недостаткамь этой системы, слф- 
дуетъ упомянуть. 

Г) О значительной стоимости первоначальнаго устройства, 
превосходящей всф остальные способы отопления; недоста- 

токъ этотъ иметь нёкоторое значеше, только при отсут- 
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сти потребнаго капитала; въ противномъ случаЪ—излиш- 

не расходы быстро понижаются экономею топлива и выго- 
дами, доставляемыми гиченичностью отопленя. 

2) О необходимости имфть, для присмотра за топкой, 
лицо хорошо знакомое съ дьломъ; но за то знающще дёло 
истопники вполн$ окупаютъ стоимость ихъ содержаня и 
даютъ перевЪсъ полезному дфйствио водяного отоплешя пе- 
редъ комнатнымн печами, если за послдними уходъ предо- 
ставляется людямъ, не понимающимъ дфло. 

3) Обь отсутстви возможности достаточнаго возобновле- 
ния воздуха въ отапливаемыхъ помфщешехъ, безъ особыхь 
устройствъ съ цфлью вентилящи. 

Недостатокь этотъ, болЪе Фиктивный, чфмъ дЬйствитель- 

ный, хотя заслуживаеть многочисленныя нарекашя. Въ са- 
момъ дЬлЪ, комнатныя печи, благодаря существованию при 
нихь дымовыхъ трубъ, нагрфвающихся во время топки, 
даютъ возможность удаленшя испорченнаго воздуха, взамфнъ 
притекающаго свЪжаго черезъ поры и щели стЬнъ и оконъ 
(естественная вентилящя) или вводимаго черезъ печныя ка- 
меры. При водяномъ отопленш, если и дфлается вводъ свф- 
жаго воздуха черезъ кожухи нагрЪвательныхъ приборовъ, 
но необезпечено удалеше испорченнаго, за неимфшемъ для 
каждой комнаты нагр$тыхъ каналовъ, каковы дымовыя трубы, 
а потому дЬйстве вентилящи необезпечено, если не дФлать 
особыхъ каналовъ для удалешя испорченнаго воздуха, подо- 
грытыхь также приборами водяного отоплешя, причемъ по- 
слфднее представляеть значительную цфнность. Такое свой- 
ство системы водяного отоплешя, происходящее отъ ея 
централизащи, конечно представляеть неудобство, которое 
усиливаетъ значеше 1-го пункта, но не касается неудобства, 
собственно, отопленя. 

4) Образоваше течи въ стыкахъ трубъ. Такой недоста- 
токь вполнф устраннмъ тщательной работой при прокладкЪ 
трубъ и потому наблюдается гораздо ръже, чЪмъ проника- 

не въ помфщешя продуктовъ горзшя, при комнатныхь пе- 
чахъ. Кромф того, для обезпечешя отъ возможности такой 
течи, необходимо, по окончаши устройства системы водяного 
отоплешя и ранфе задфлки трубъ въ стфнахъ, произвести 
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пробу нагрьвашемъ воды до 80° н охлаждешемъ снова до 
комнатной температуры. Такая двукратная проба укажеть, 
если есть недостатки въ прокладкБ трубъ, которые и можно 
своевременно исправить. 

5) Неудобство ремонта въ томъ случаЪ, когда трубы за- 

дЬланы въ стЬны или подъ поломъ. 
Относительно этого пункта было уже говорено ранЗе и 

указанъ способъ задфлки трубъ. Остается добавить, что если 
трубы уложены тшательно и сдБлано вышеуказанное испы- 
таме системы, то едва-ли ремонтъ ихъ понадобится. 

6) Возможность порчи циркулящонныхь трубъ, причемъ 
вода разольется по отапливаемому помфщенйо. 

Въ настоящее время, трубы, послЪ выдфлки, подвергаются 
испытанию подъ давлешемъ до 12-ти атмосферъ, такъ что 
при водяномъ отоплеши низкаго давлешя, гд высота зда- 
ня едва превышаетъ 10 сажень, давлеше будеть всегда зна- 
чительно меньше того, какое трубы выдержали при испы- 
танш. 

7) Порча трубъ и приборовъ, наполненныхь водою оть 
ороза, причемъ отъ замерзашя воды полопаются трубы и 
риборы. 
Недостатокъ этоть не можеть имфть мьста, потому-что 

температура трубъ до точки замерзашя опуститься не мо- 
жетъ. Если-же отоплеше не приводится въ дЪйстве зимой, 

вслфдствье необитаемости зданя (чего дфлать не слфдуетъ), 
то и воды въ трубахъ быть не можеть. 

8) Есть мнёне, Что водяное отоплеше сообщаетъ помф- 
щенямъ сырость; друме-же утверждаютъ обратное. 

Въ дЬйствительности, н5тьъ никакого повода ни къ тому, 
ни къ другому. Вода, заключенная въ герметически замкну- 
той системЪ, не можетъ проникать въ помфщеня. Что-же 
касается до отоплешя, то оно не можетъ вызывать въ воз- 
духЪ помфщешй, ни сухости, ни сырости, тфмъ болфе, что 

не сопровождается даже дЪйстыемъ усиленной, естественной 

вентиляши, какъ это бываетъ при комнатиыхь печахъ. По- 
этому, указанныя нарекашя не имфютъ подъ собою ника- 
кой почвы. 

Изъ всего сказаннаго о систем водяного отопления низ- 

Е 
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каго давлешя ясно, что оно при тщательной работЪ устрой- 
ства представляеть собою прекрасный способъ нагр5вашя 
помфщешй и въ дЬйствительности является предпочтитель- 
НЫМЪ передъ всёми другими, какъ увидимъ ниже. 

ВсЬ недостатки, каше замфчаются въ здашяхъ, гдЬ оно 
устроено, указываютъ только, что самая совершенная вещь 
ненадлежащимъ образомъ выполненная, не можеть удовле- 
творить предъявляемымъ къ ней требованиямъ. Тамъ-же, гд 
какъ первоначальное выполнеше работъ, такъ и дальнёйшее 

содержаше ея тщательны, никакихъ причинъ для нареканя 
не бываетъ. 

$ 206. Система зодяного отошлешя зысокаго давлевя, Си- 
стема водяного отопленя высокаго давлешя впервые была 
примфнена въ Англи инженеромъ Перкинсомъ въ 1830 году, 
причемъ отоплеше это было устроено въ н$которыхъ обще- 
ственныхъ здашяхъ, напримфръ, въ британскомъ музеум 
Система эта отличается отъ системы отоплешя низкаго да- 
влешя также, какъ комнатныя печи малой теплоемкости 
отличаются отъ печей большой теплоемкости. Отоплеше 
это требуетъ иагрфвашя воды отъ 260% до 300%, что соот- 
вЪтствуетъ давлению въ циркуляшонныхъ трубахъ отъ 45 до" 
73 атмосферъ. 

Общее расположене системы, какъ видно изъ чер. 2579 
(текстъ), заключается въ устройств спиралей водопровод- 
ныхь трубъ, изъ которыхъ одна .1 находится въ пламени 
очага, помфщаемаго въ нижней части строен, а друмя Ви С 
составляютъ собственно нагрфвательные приборы для воз- 
духа отапливаемыхъ помфщенй. Вс эти спирали соединя- 
ются между собою трубами а, $ и с, образующими въ нихъ 
циркуляцио воды, согрфваемой въ нижней спирали; т—не- 
большой резервуаръ расширен воды; и—труба съ краномъ 
для выхода воздуха во время наполнешя прибора водою, 
черезъ расширительный сосудъ. 

Расширительный сосудъ служить также для помфщеня 
воздуха, удаляющагося изъ воды при ея нагрванш. ВмфстЪ 
съ тЬмъ, образующийся паръ поднимается также въ расши- 
рительный сосудъ, гд и конденсируется. Движене пузырь- 
ковь пара въ подъемной трубф увеличиваеть скорость цир- 



кулящи н увлекаеть воздухъ въ расширительный сосудъ. 
Воздушныхь крановъ въ этой системЪ не ставять, а потому 
воздухъ можеть удаляться только въ расширительный со- 
судъ. 

Въ приборахъ, устроенныхъ въ Англш, температура воды 

въ верхнихь частяхь цирку- 
ляши измфияется между 150 и 

200°, что соотвфтствуетъдавле- 

щямъ почти въ 4 до 15 атмо- 

сферъ; но въ очагахъ трубки 

доводятся иногда до краснаго 
калешя; въ нисходящихь ча- 
стяхъ, около очаговъ, темпера- 
тура бываеть только въ 00° 
до 70°. Спиральныя и циркуля- 

щюнныя трубки тянутаго же- 

а 
|. 

| 

т 
К ы . 

__ лЪза внфшияго маметра-въ 1, 
М у 1 Има; __ а внутренняго въ \/з дюйма; 

__ длина ихъ около 14 Фхутъ; сое- 

` диняются винтовыми муфтами. 
_ м 

Г. Испытываются при давлеши въ 

РА 2 77: пуд. на квадр. дюймъ пли 

ВЪ 200 атмосферъ, хотя тео- 72 

_ ретически выдерживают до 

К 3.000 атм. 

\ Общая длина одной цирку- 
ляши не должна быть свыше 

| Е 500 до 650 Футь; иначе ста- 

Н = вятся иЪфсколько циркулящшй, 

МОЮ\5<5щ53щ3535 Которыя могуть ныть одинъ 

Чер. 2779. общий очагъ; обыкновенно, по 
двЪ циркуляши на очагъ. 

Комнатныя спирали свертываются изъ трубы длиною до 
30—40 хуть и окружаются кожухомъ въ вид шкафФа или 
печи, шириною въ 243 до 3 Футъ, глубиною въ 1 до р х. 

и высотою въ 3 до 4 хутъ. Длина трубы, находящейся въ 

очагЬ, чер. 2530 (текстъ) (огневой спирали) около '/г до в и 

по англйскимъ законамъ Уз до ло всей циркулящи. Объемъ 
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резервуара расширенмя не менфе \т и’ по англискимъ зако- 

намъ 1Из емкости всёхь трубъ; маметръь его обыкновенно 

21/2 дюйма. 

Въ Англи считають на 1 пог. хуть трубы, около 50к. ®. 
нагрЪваемаго пространства, что соотвфтствуеть почти 100 
к. Ф. на 1 кв. Футь поверхности нагрЪва. По Бернулли, эта 

поверхность въ квадр. хутахъ равняется 1/зв . потребности 
тепла въ единицахъ теплоты въ часъ. 

Система отоплешя Перкинса, при которомъ темпера- 
тура воды возвышается иногда 
до 300° Ц., причемъ деревян- 
ныя части, расположенныя 
вблизи трубъ, подвергаются 
опасности загорфться; а соот- 
вфтствующее повышеше давле- 
ня, доходящее до 73 атмо- 
сферъ, увеличиваеть какъ вф- 
роятность взрыва, такъ и мо- 
гушихь произойти при этомъ 
поврежден, не могла имфть значительнаго распростране- 
ня и, въ настоящее время, почти не примфняется вовсе. 

Система водяною  отоплешя средияю давленя. Въ семи- 
десятыхъ годахъ въ Гермаши, Австри и Швейцари, сталь 
примняться и получилъ значительное распространеше н$- 
сколько измфненный видъ системы водяного отоплешя высо- 
каго давлешя, подъ назвашемъ водяного отоплен!я средняго 
давленя, при которомъ температура воды не поднимается 
выше 165 до 170°, а сльдовательно давлеше не бываеть бо- 

лъе 7 до 8 атмосферъ. Этоть способъ отоплешя въ настоя- 
щее время примфняется въ западной Европ весьма часто, 
такъ какъ тамъ вообще предпочитають приборы малой те- 
плоемкости по быстрот$, сь которой можно согрфвать и 

охлаждать помфщевя, да кромЪ того, вслЗдстве болЪфе вы- 

сокой температуры поверхностей приборовъ этой системы, 

каждый квадратный хуть выдфляеть теплоты болфе, чЪмъ 

при систем$ отоплешя низкаго давленйя, поэтому и стоимость 
устройства ея будетъ значительно менфе, чфмъ послФднй. 
Въ Росси она мало примфняется вслёдстые того, что кли- 

Чер. 2580. 



матичесыя условя не благопрятствуютъь развито у насъ 
способовъ отоплешя приборами малой теплоемкости. 

Сообразно небольшой теплоемкости и способности си- 

стемы водяного отоплешя средияго давления быстро согрЪ- 
вать отапливаемое помфщение—водогрфйные приборы, при 
незначительномъ объем должны представлять большое раз- 
вит поверхности; далфе въ виду неудобствъ, сопровож- 
дающихъ починку подобнаго рода приборовъ вообще, устрой- 

ство ихъ должно быть возможно проще; ниже показано 

нЪсколько типовъ, болфе или менфе удовлетворяющихъ на- 
званнымъ условямъ. 

На чер. 2080—2084 (атласъ) показано устройство водо- 
грфйныхь приборовъ инженера Нооз, каждый для двухъ 
вфтвей. Устройство приборовъ и способы нагрфваня ими 
удобопонятны изъ чертежей. 

ВыБсто спиралей употребляютъ также нфсколько парал- 
лельныхь трубъ, лежащихь на желфзныхь каткахъ, чер. 
2085 (атласъ), а дымоходы устраиваютъ такъ, что и здсь 

получается нагрфвательная поверхность съ противутоками. 
Послфдняго достигають также расположешемь въ дымо- 
холВ ряда параллельныхь прямыхъ не изогнутыхъ трубъ 
даметромъ въ 5 дюймовъ, соединяющихся отростками съ 
перпендикулярной къ нимъ трубой, чер. 2090—2001 (атласъ) 

оть которой идетъ подъемная. Нижше концы трубъ, по вы- 
ходВ изъ очага, соединяются съ коробкою, показанной на 
детальномъ чертежф, которая принимаетъ въ себя нисходя- 
щую трубу. 

Наконець дфлають водогръйный приборъ подобно’ тому, 

какъ для системы высокаго давленшя, располагая рЪшетку 
внутри спирали, чер. 2086—2089 (атласъ). Продукты горЪ- 
ня идутъ сначала прикасаясь къ внутренней сторонь спи- 

рали, по пути указанному стрЬлкою 56, въ расширеши с 

проходятъ въ наружную сторону и по дымоходу а, а, а 
двигаются по направленио къ дымовой трубЪ; задвижка : 
служить для регулировашя движеня газовъ. Для лучшей 
очистки отъь шлаковъ, рьшетка а сдфлана вращающейся на 

оси »х, г, посредствомъ рукоятки и. Дымоходы 4 очищаются 
отъ сажи черезъ особыя для того устроенныя отверст!я 
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закрывающияся дверцами. Наполнене топливомъ произво- 
дится черезъ отверстие 1, а для надзора за топкой служить 
дверца №, черезъ которую также очищается внутренность 
топливника. 

Внутри очага находятся двЪ спирали, верхние концы ко- 
торыхъ 44 соединены съ подъемными трубами, а нижше 
рр съ нисходящими. Трубы уложены одна на другую и дер- 
жатся неподвижно, посредствомъ 55, загнутыхъ на концахъ 

Чер. 2584. 

Чер. 2586. 
Чер. 2581. Чер. 2582. 

— Чер. 2585. 

Чер. 2587. Чер. 2588 Чер. 2589. 

въ вид крючковъ. Таюе приборы, водогрЪйные, устраи- 
ваются Фирмою Васоп въ БерлинЪ, одинаково и для си- 
стемы высокаго давлешя. 

Циркуляцонныя трубы для системы водяного отопленя 
средняго давления, употребляются внутреннимъ дламетромъ 

около Т-го дюйма (23 пита 0,906 дюйм.) со стфнками тол- 

щиною почти въ 0,25 дюйм. 6 ши = 0,236 дюйм.). Такимъ 

образомъ наружный д1аметръ трубъ== 1,5 дюйм. (35 шш=т,378 
дюйм.). Трубы желфзныя тянутыя, испытываемыя на заво- 



дахъ подъ давлешемъ до 100 атмосхеръ. Соединяются между 
собою трубы посредствомъ жел6зныхь муфтъ съ винтовою 
нарЪзкою, причемъ съ одного конца до средины длины 
муФты, нарёзка дБлается въ одну сторону, а отъ средины 
къ другому концу въ другую. Соотвфтственнымъ образомъ 

производится нарЪзка на наружныхъ поверхностяхъ концовъ 

двухъ соединяемыхъ трубъ, кромЪ того, конецъ одной трубы 

заостривается и такъ какъ, при навинчивани муФхты сразу 
на оба конца соединяемыхъ трубъ они сближаются и за- 
остренный конець входитъ въ тло другой трубы, то стыкъ 
дьлается весьма плотнымъ. Концы трубъ завинчиваются 
гайками съ дномъ, внутрь которыхъ наливается свинецъ. 
Конецьъ трубы при завинчивани, вдавливается въ свинець 
для большей непроницаемости наконечника, чер. 2581 — 
2582 (текстъ). 

Трубы проволятся, подобно тому, какъ и при водяномъ 
отоплеши низкаго давленя у наружныхъ стЪнъ, причемъ, 
благодаря ихъ малому дзаметру, он$ могутъ быть уложены 
такъ, что прикрывающая ихъ рЬшетка представить собою 
плинтусъ, выдаюнийся отъ поверхности стЪны на 2 дюйма 

чер. 2583 (текстъ). 
Общая длина трубъ вЪтви отъ одной водогрЪйной спи- 

рали не двлается болЪе 600 до 650 хутовъ, чтобы получить 
надлежащую циркуляцио безъ излишняго увеличеня напора. 

Для накачивашя воды и ея выливашя, нижняя часть ни- 
сходящей трубы снабжается краномъ, чер. 2584 — 2589 

(текстъ), посредствомъ котораго она можетъ быть соеди- 
нена съ трубой, идущей внутрь очага для нагрфваншя и даль- 
нБишей циркуляши, или съ отросткомъ, служащимъ для 
выпуска воды или наконець съ трубой, ведущей къ насосу. 
Кранъ этотъ имфетъ видъ стержня со скошеннымъ концомъ. 
Способы соединешя и разъединешя обозначенныхь выще 
трубъ удобопонятны изъ чертежей. Когда въ трубахъ за- 
ключается много воздуха, то это мышаетъ циркулящи, ко- 
торая при значительномъ его скоплеши можеть прекра- 
титься. Чтобы извлечь весь воздухъ изъ системы, воду пе- 
рекачиваютъ, нфсколько разъ перегоняя черезъ трубы по- 
средствомъ насоса, причемъ вода каждый разъ попадаетъ 
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внизу въ особый резерзуаръ, откуда и берется насосомъ 

для новаго перекачиваня. Благодаря этой мфръ, устраняется 

образоваме пара въ трубахъ и длается ненужной проводка. 

трубъ съ уклономъ, затрудняющимъ расположение ихъ въ 

помщеняхъ. 
Нацуьвательные приборы. Иногда нагрЪвательные приборы 

устанавливаются въ нишахъ подъ окнами, подобно тому, 
какъ при водяномъ отоплеши низкаго давлешя. Тогда ихъ 
устраиваютъ въ видЬ изогнутыхь въ нсколько разъ трубъ, 
расположенныхъ въ однойвертикальной плоскости, чер. 2500— 

2502 (текстъ). Таве приборы представляютъ, однако, неудоб- 
ство, заключающееся въ невозможности регулировать выд$- 

Чер. 2500. Че. 2597 

леше ими теплоты, поэтому дфлають таме же приборы съ 
регулировкою, причемъ снабжаютъ ихъ особо устроеннымъ 
краномъ, имвющимъ видъ ложки, такъ что имъ нельзя со- 
вершенно прекратить теченше воды черезъ самоесфченекрана, 
но можно направить, или по циркуляшонной трубЪ, мимо 
нагрфвательнаго прибора или черезъ нагрФвательный при- 
боръ, чер. 2593 (текстъ). Въ обоихъ случаяхъ, давлеше вну- 
три послфдняго остается такое-же, какъ и во всей системЪ, 
что представляетъ существенную важность для прочности 
устройства. Если таще плосше приборы представляютъ не- 
достаточную поверхность, то свертываютъ трубы въ видЬ 
спирали, чер. 2504 (текстъ), причемъ снабжаютъ приборъ 
краномъ $, для управлешя скоростью теченйя въ нихъ воды. 
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Кранъ устраивается подобный указанному выше. Течеше 
можеть происходить поэтому двоякимъ образ 
крытомъ кранф вода движется по трубЪ А 

ОМЪ; при от- 

и въ В про- 

ходить въ спираль, черезь которую лостигаетъ обратной 

трубы Г. При закрытомъ кран$, вода изъ трубы А, въ точ- 
к В поворачиваеть въ другую сторону и до! 
скается по вертикальной трубЪ ЕС, изъ кото 

Идя до Е, спу- 

рой и входить 

въ обратную трубу 2. Когда нагрвательныеприборы устраи- 
ваются со впускомъ наружнаго воздуха, чер. 25095 (текстъ). 



то регулироваше температуры впускаемаго въ помфщене 
воздуха можетъ производиться независимо отъ дФйстви на- 
гр$вательнаго прибора. Для этого служатъ два клапана для 
впуска воздуха внутрь кожуха: одинъ вверху, другой внизу 
прибора. Закрывъ совсфмъ верхый клапанъ и открывъ ниж- 
вй, заставляютъ весь воздухъ проходить мимо нагрЪтыхъ 
поверхностей спирали. Если-же, прикрывая нижн клапанъ, 

открывать верхнй, то по мёр$ открыван!я посл$дняго умень- 
шается сфчеше для прохода нагртаго воздуха, такъ что при 
полномъ его открываши, когда клапанъ приметъ горизон- 
тальное положеше, онъ совершенно запретъ отверсте для 
прохода снизу нагрфтаго воздуха; при этомъ, въ открывани 
нижняго клапана надобности нЪтъ. Прикрывая и открывая 

болБе или менфе оба эти клапана, можно см5шивать иагр' 

тый воздухъ съ холоднымъ и впускать его въ помфщене, 
при желаемой температур$. Трубы изогнутыя или сверты- 
ваемыя въ спирали, будучи окружены сплошными или ажур- 
ными оболочками, чер. 2557 (текстъ), могутъ образовать 

отдфльныя водяныя печи, которыя могутъ служить также 
для подогрфвавя свЪжаго воздуха. 

Поверхность трубъ снабжается также наружными реб- 
рами, которыя отливаются отдльно п затфмъ привинчи- 
ваются, какъ показано на чер. 2557 (текстъ); промежутокъ, 

остающийся между поверхностью трубъ и мухтою реберъ, 
заливается расплавленнымъ свинцомъ. 

Для регулированя протекающаго возлф баттарей воз- 
духа, а слЬдовательно и доставляемой теплоты, удобнЪе 



всего нагрвательные приборы снабжать сплошною оболоч- 

кою съ душниками. 

Расширипельный сосудъ для системы водяного отопленя 

средияго давлешя устраивается или въ видВ вертикальной 
трубы, устанавливаемой по продолженио восходящей трубы 
или въ видЬ расширительнаго сосуда, подобнаго устраива- 
емому для системы водяного отоплешя низкаго давленя. 
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Въ первомъ случаЪ, чер. 2597 (текстъ), расширительная 

труба дБлается маметромъ внутри около 3-хъ дюйм., при- 

чемъ‘ длина ея разсчитывается такъ, чтобы вода въ. ней 

стояла не ниже верхней оконечности трубки а, которая и 

завинчивается, когда изъ нея начинаетъ литься вода. За- 
тЪмъ завинчивается конець трубки $. Въ теченм зимы не- 
обходимо два или три раза отвинтить сначала трубку %, 

затёмъ открыть а и если окажется убыль воды, то допол- 

нить, пока не начнеть вода просачиваться черезь верхнй 

край трубки и и тогда снова завинтить: сначала трубку а 
затЬмъ Ь. Такое устройство расширительнаго сосуда застав- 
ляетъ регулировать давленше внутри системы самой топкой, 

Чер. 2599. Чер. 2600. Чер. 2601. Чер. 2602. 

такь что оно зависить оть бдительности и знашя дла со 
стороны истопника. 

Гораздо болфе удобствъ представляетъ расширительный 
сосудъ, дЪлаемый въ видЪ желфзнаго ящика, чер. 2598 

{текстъ), подобнаго устраниваемому при систем водяного 
отоплешя низкаго давлешя. Въ сосудъ входить сбоку трубка 
оть системы и снабжается двумя клапанами. Верхшй кла- 
панъ, открывающийся извнутри внаружу, нагружается тяже- 
стями, въ зависимости оть того, какое наибольшее давлеше 
желательно допустить внутрь системы. 

Нижн№ клапанъ открывается снаружи, внутрь, для до- 
полнешя водой трубъ, когда по охлаждеши воды, она не 
будетъ наполнять всей системы. 

Такое устройство даеть возможность установить зара- 
нЪе наивысшую температуру, до которой должна быть на- 
грваема вода въ систем, урегулировать тяжесть на кла- 



$0 

панЪ по соотвфтственному давлемю воды и по плошади кла- 
пана. Тогда придется только раза два въ мьсяць открывать 
нижн клапанъ, чтобы добавлять убыль воды изъ трубъ, 

давлеше-же выше установленнаго предЬльнаго развиться не 
можетъ, потому-что этому помфшаетъ верхнй клапанъ, 
черезъ который будетъ выбрасываться въ сосудъ вода изъ 
трубы, какь только истопникь подниметъ температуру въ 
трубахъ выше положеннаго предфла. Расширительный со- 
судь можетъ быть установленъ внизу подъ рукою истопника. 
На чер. 2599—2602 (тексть) показаны способы укладки 
трубъ водопроводныхъ, подъ поломъ и въ окоиныхъ ни- 
шахъ. 

Разснеть системы водяною отоплешя средило давлешя. 
(По Веденяпину). Для производства разсчета, прежде всего 
по чертежамъ здашя опредфляется охлаждене всьхъ ота- 
пливаемыхъ помфщенй. Затьмъ опредфляется мфсто для 
установки водогрфйнаго прибора и назначаются направленя 
циркуляшонныхъ, подъемной и нисходящей трубъ. Такъ какъ 
это есть система малой теплоемкости, то разность темпера- 
туръ: а, съ которой вода выходить изъ водогрфйнаго при- 
бора, в, съ какой она возвращается обратно къ посл$днему,. 
обыкновенно, принимается около 100°, такъ что ий можеть 
быть назначено 160%, что соотвфтствуеть давленйо 6 атмо- 
схеръ, и & будеть около бо°. По мБрё отдачи теплоты по- 
мЬщеныямъ, черезъ которыя проходитъ циркулящонная труба, 
температура воды понижается, а слфдовательно уменьшается 
и количество теплоты, выдфляемое однимь погоннымъ Фу- 
томъ трубы. 

Е. Рац! даеть таблицу выдфленшя теплоты трубой, на- 
ружная поверхность одного погоннаго хута которой состав- 
ляеть 0,360 квадр. фута, при наружномъ даметрь около 
1,5 дюйма (35 шш.). При температурф комнатнаго воздуха 

ВЪ 20° и такой же температур всфхъ находящихся въ ком- 

нат предметовъ, выдьлеше теплоты на 1° разности темпе- 

ратуръ будеть: 
Температура воды: 

150', 1408, 130°, 120°, 110°, 100°, 90%, 30°, 70°, 609. 
1 — съ 1-го квадр. Фут. трубы въ един. тепл. 
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З› 3,01, 2,02, 2,32, 2,14, 2,64, 2,55, 2,45, 2,35, 2,24. 
из — съ 1-го погон. Фут. трубы въ един. тепл. 

1,124, 1,087, 1,057, 1,020, 0,990, 9,953,0,923,0,886, 0,849,о,1811. 

Такь что, напримЪръ, восходящая труба съ температурой 
100° выдлить съ 1-го погон. Фута: 1,124. (бо—20)=157 ед. 

тепл.; 1-го погон. хута трубы съ температурой 133° выдЪ- 

лить: 1,057 (133—20) = 110 ед. тепл. и т. д. 

По этой таблиць можно распредфлить по комнатамъ 
длину спиралей нагрЪвательныхь приборовъ въ придачу къ 
циркулящюинымь трубамъ, проходящимъ въ этихъ помфще- 
Няхъ. 

Зная, что вся вфтвь при охлаждени отъ й® до # должна 
выдЪлить У един. теплоты, получимъ, что при выдБлеши 
каждой единицы теплоты произойдетъпонижешетемпературы 

— 
воды на = р. Въ первой комнатЪ, гдЪ требуется выдЪ- 

лить для отопленя ИЛ един. тепл., температура воды по- 

низится на И, почему средняя температура воды въ этомъ 

помфщени будетъ равна: = 

Для этой температуры находятъ по вышесказанной таб- 
лицЪ величину из и получаютъ необходимую длину? трубъ 
для отопленя помфщеня, при комнатной температур #, 
равную: 

Если циркулящонныя трубы имфють въэтомь помфщени 
длину %, причемъ и <, то недостающая длина в=1-— Фут. 
должна быть добавлена въ видь нагрЪвательныхъ приборовъ. 

Въ сльдующее помфщеше вода входитъ съ температурой 
(1—Й/10)°, должна выдфлить теплоты Тз един., почему тем- 

пература ея понизится еще на ?ю, а средняя температура 

ВОДЫ ВЪ помфщени будетъ равна: 

НИ И ОЕ В . 

Для этой температуры снова отыскивается изъ таблицы 
величина и и. опредфляется длина трубы и т. д. Опредле- 

5 
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не длины циркулящонной трубы продолжается до конца 
вЪтви, т. е. до входа трубы въ водогрфйный приборъ. 

Такимъ образомъ будеть извфстна полная длина цирку- 
лящонной трубы и остается только опредфлить еще длину 
спирали въ водогрйиомъ прибор$. Обыкновенно ее дълаютъ 
длиною отъ № до 1% всей длины циркулящшонныхь трубъ. 
Е. Раш, на основан своихъ наблюден, находитъ, что можно 

считать 1 погон. Фут. длины спирали въ водогрЪйиомъ при- 
борЪ, достаточнымъ на 340 ко 410 ед. тепл., расходуемыхъ 

циркулящонными трубами данной взтви, если наружный 
даметръ трубъ спирали таковъ же, какъ и принятый выше 
для циркулящюнныхь трубъ (35 тт.). Наконецъ, можно раз- 
считать длину трубъ спирали по хормулф Редтенбахера, 
въ зависимости оть устройства прибора, будетъ-ли онъ да- 
вать нагрЪвательную поверхность съ обратными токами или 
параллельными. 

Когда длина трубъ всей вЪтви исчислена, остается про- 
вфрить достаточна-ли будетъ скорость течешя воды для пе- 
редачи необходимаго количества теплоты трубами, 

Необходимая скорость опредфляется изъ уравненя: 

откуда 

Здьсь 4—внутреннй даметръ циркулящюнныхь трубъ. 
дл и рз—вЪсъ воды при температур ий и в 

й и # температура воды при выход изъ водогрфйнаго 

прибора н при входЬ обратно въ него. 

Затфмъ, взявъ хормулу, данную для опредфлен!я скорости 

течешя воды по трубамъ въ системЪ низкаго давленя, при- 
мБнили ее для даннаго случая: 

ы в И = 
— 
В 

провфряя, будетъ-ли полученное 7 удовлетворять требова- 
ванно, указанному предъидущимь уравнешемъ. Если полу- 

У = 



83 

ченная величина У будетъ равна или нФсколько болфе (10 

до 15/9) второй части предъидущаго уравнешя, то проектъ 

сдБлаиъ правильно, въ противномъ случаЪ необходимо из- 
мЬнить расположене частей или разбить вфтвь на дв от- 
дёльныя части, чтобы получить скорость теченя, необхо- 
димую для передачи требуемаго количества теплоты въ ота- 
пливаемыя помфщеня. 

Въ случаь устройства нагрФвательныхь приборовъ съ 
притокомъ наружиаго воздуха, опредфлеше ихъ размфровъ 
дфлается на основами правилъ, указанныхъ при разсмотрё- 
ни системы водяного отоплешя низкаго давленя. 

Достоинства и недостатки системы водяною отоплентя 
средило давлешя. Къ достоинствамъ разсматриваемой системы 
принадлежать: 

Т) Возможность быстро нагрфвать и охлаждать пом$- 
щенше, смотря по необходимости. 

2) Сравнительно небольшая поверхность нагрфва, обу- 
словливаемая боле высокою температурою воды. 

3) Проведеше и укладка трубъ внутри зданя, вслдстве 
отсутствя воздуха въ трубахъ водяного отопленшя средняго 
давленшя, а равно и малаго щаметра трубъ — производится 
весьма удобно. 

4) Стоимость первоначальнаго устройства меньше, чмъ 
системы низкаго давленй. 

5) Эконом въ расходовани топлива для тёхъ случаевъ, 

гдф нтъ необходимости поддерживать въ помфщеняхъ по- 
стоянную нормальную температуру. 

Недостатки этой системы состоять въ слёдующемъ: 
Г) Даже и при среднемъ давлеши (ТО атм,) можетъ всл$д- 

стые случайной порчи приборовъ, произойти взрывъ, по- 
слдстыя котораго ‘въ виду небольшой массы воды хотя и 
неопасны, но всетаки представляютъ серьезное неудобство. 

2) Для поддержашя равномфрной температуры въ пом$- 
щеняхъ, необходимо продолжать топку безпрерывно крухлые 
сутки. 

3) Необходимость принимать предосторожности, чтобы 
высокая температура трубъ не повела ихъ кь обугливанио 
и порч близь лежащихъ деревянныхь частей. 

6 
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4) При остановк топки приборовъ на продолжительное 

время въ морозы, вода въ нфкоторыхъ трубахъ можеть за- 

мерзнуть, если труба окружена воздухомъ съ температу- 

рою ниже точки замерзашя. Такой недостатокъ, зависящий 
отъ малой теплоемкости системы, можеть быть ‘уменьшенъ 

прибавлешемъ къ водЪ, наполняющей систему, солей, пони- 

жающихь температуру замерзашя на 10? до 16°, каковы 
хлорномагнезальныя и хлорнокальщевыя. 

5) По мЪрь удалешя циркулящонной трубы оть водо- 
гр$йнаго прибора, приходится, съ понижешемъ температуры 

воды, увеличивать длину трубъ и спиралей для нагрьвашя 
помфщенй. Для устранешя этого неудобства проводять двЪ 
циркулящонныхь трубы съ двухъ противуположныхь сто- 
ронъ, такъ что для одной вЪтви имфются въ водогрЫйномъ 

прибор дв отдльныя спирали. 
Изъ сказаннаго легко видфть, что разсмотрфнная система 

не представляеть тЪхъ удобствъ для отоплешя жилыхъ по- 
мЬщенй, какъ система низкаго давлешя, особенно въ на- 
шемъ климатв. Поэтому у насъ она употребляется въ весь- 
ма р5дкихъ случаяхъ. Лучше всего примфнять ее для пом$- 
щенй, занимаемыхъ только временно пер!одически, какъ на- 
примфръ, для аудиторй, церквей, мастерскихъ и т. п., но 
и въ этихъ случаяхъ, весьма малая теплоемкость системы 
требуеть почти непрерывной топки водогрфйныхь прибо- 
ровъ, что затрудняетъ и дБлаетъ боле дорогимъ присмотръ 

за дъйстемъ системы. 
$ 207. Паровое отонлен!е. Паровое отоплеше основано на 

томъ, что паръ, при охлаждении своемъ и обрашени въ воду 
выдфляетъ заключающуюся въ немъ скрытую теплоту (т Фунтъ 

пара, при конденсащи доставляетъ 550 един. тепл.), а также 

на способности пара быстро передвигаться на значительныя 

разстояйя подь небольнимъ напоромъ. 

Особенностями этими пользуются проводя паръ изъ па- 
рового котла въ отапливаемое помщеше при помощи трубъ 

и нагрфвательныхь приборовъ. Получающуюся при этомъ 

воду съ температурою 100°, охлаждають въ незначительной 
степени и стараются отвести ее къ паровому котлу для его 

питаня, такъ какъ это представляется ВДВОЙНЬ ВыГОДНЫМЪ; 
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устраняется образоваше въ котлЪ накипи и при питанм ко- 
тла горячей водой получается экономя въ топливникф. 

Примфнеше пара для отопленя по Тредгольду, впервые 
было предложено въ 1745 году англйскимъ полковникомъ 

Соок, но практическаго примфнешя не получило. ЗатВмъ 
въ 1784 году знаменитый ]. \ай примфнилъ паръ для ото- 

плешя своей конторы, а его компанонъ ВоиШов для ото- 
плешя бань, а затЪмъ и прядильной Фабрики. Съ т5хъ поръ 

отоплеше паромъ получаеть все большее и большее рас- 
пространеше, особенно на заводахъ, Фабрикахъ и въ ма- 
стерскихъ, гдф существуютъ паровыя машины и мятый паръ 
даетъ возможность отапливать здашя безъ особыхъ расхо- 
довъ на топливо. 

Во Франши система парового отоплешя впервые была 
примфнена въ здаши биржи въ Парижь, устроенномъ въ 
1828 году пожь наблюдешемь коммисш, состоявшей изъ 
Сау-Гоззас, Трёпаг4 и Гагсег. Затьмъ, РБ. СгопуеПе 
отець устроиль пароводяное отоплеше въ 1850 году для 
тюрьмы Мазаской въ ПарижЪ. До 1372 г. здаше биржи въ 

Парижф было единственнымъ здашемъ, которое отоплялось 
непосредственно паромъ. Причиною этого было: неумфнье 
надлежащимъ образомъ регулировать дфиствые пара, вслЪд- 
стве чего дЪйстве парового отоплешя сопровождалось не- 
сноснымь шумомъ, толчками и ударами, дЪйствовавшими 
разрушительно на соединешя трубъ; распредфлене пара въ 
нагрЪвательныхь приборахъ было крайне неправильно; на- 
конець, непосредственнаго отоплешя паромъ избфгали изъ 
опасеня взрывовъ. 

Въ виду вышеизложенныхь неудобствъ, а также прини- 
мая во внимаше т выгоды, которыя представило-бы ото- 
плене непосредственно паромъ, при устраневи приведен- 
ныхъ выше недостатковъ, М. М. СепезЁе её Негзсрег стара- 
тельно занялись усовершенствован!ями по отопленйо паромъ 
жилыхъ помфщенй. Благодаря сдфланнымъ ими улучшенямъ, 
имъ удалось устроить надлежащимь образомъ паровое ото- 
плеше такихь значительныхъ зданй, какъ: РНбие 4е УШе и 
новый лицей въ Парижь, Га та1зор Дерамететиа!е 4е Магёегте, 

Те Ра|а5 4е Лазёсе 4е ВгахеЙез и проч. Съ тЬхь поръ, посл 
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постепенныхъ усовершенствован въ настоящее время паръ 
можеть считаться самымъ сильнымь и въ тоже время са- 
мымъ податливымь для урегулированя средствомъ для ото- 
пленя. Система парового отопленя даетъ возможность цент- 

рализировать въ одномъ мфстф топку котловъ и передавать 
теплоту на весьма значительныя разстояшя, такъ что изъ 
одного пункта можно отапливать не только все здане, но 
цфлыя группы строенй, какъ, напримЪръ, госпитали, состоя- 
ще изъ множества отдфльныхъ зданй и друг. Въ Меж-о\, 
около 10 лётъ тому назадъ явились предприниматели, устроив- 
ие въ одной изъ частей города центральное добываше 

пара, который проводится по городу для отопленя зданйй, 
какъ водопроводы. 65 паровыхъ котловъ доставляютъ паръ, 
нагрЬвающий до 17,000 квадр. метр. поверхности. Такъ какъ 
температура трубъ и приборовъ парового отопленя выше, 
чфмъ водяного низкаго давленя, то величина нагрЪватель- 
ныхъ поверхностей въ первомъ случа будетъ меньше, чмъ 
во второмъ; поэтому и стоимость устройства парового ото- 
пленя мене, чЪмъ водяного. 

Будучи системой малой теплоемкости, система парового 
отоплешя даетъ возможность, по желанйо, быстро нагрф- 
вать помфщеше и быстро же прекращать отопленше. Это 
представляеть больлия удобства для нфкоторыхъ общест- 
венныхъ зданй, занимаемыхъ перодически болышимъ чис- 
ломъ лиць, гдЬ количество теплоты, доставляемое въ пом! 
щеня, приходится быстро измфнять, какъ наприм. въ церк- 
вахъ, аудитор!яхъ, театрахь и проч. Температура всфхъ 
поверхностей нагрфва одинакова во всёхъ помфщеняхъ, а 
потому и распредфлеше приборовъ и ихь величина не за- 
висятъ оть разстояя помфщеня отъ парового котла. 

Наконець отоплеше паромъ вполнЪ безопасно въ по- 
жарномъ отношенм и доставляеть полную гарантию проч- 
ности; не было примфра, чтобы при устройств парового 
отоплемя компетентными строителями имфли мЪсто не 

только взрывы, но и порча сопряжен и течь въ трубахъ. 
Система парового отоплешя состоитъ: 1) изъ парового 

котла со всей необходимой арматурой; 2) паропроводныхъ 

трубъ, которыя, проходя по отапливаемымъ помфщенямъ, 
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служать и для ихъ отопленя; 3) нагрвательныхь прибо- 

ровъ; 4) конденсащонныхь трубъ, по которымъ вода, полу- 
чившаяся отъ конденсащи пара, отводится обратно къ котлу 
или выводится въ сточныя трубы вн здавя; 5) приборовъ, 
регулирующихь давлеше въ трубахь и нагрфвателяхь; 6) 
приборовъ конденсащюнныхъ, отдфляющихъ конденсашюонную 
воду отъ пара; 7) крановъ: для регулировашя пропуска пара 
ВЪ отдЪльныя вЪтви, воздушныхъ— для выпуска воздуха при 

наполиени трубъ и приборовъ паромъ и обратно, для входа 

воздуха при остановкЪ топки; наконець, 8) прибора для пи- 
тая парового котла водою. 

Льйстве парового отопленшя заключается въ слёдующемъ: 
паръ изъ котла движется по водопроводнымъ трубамъ, 
волЬдстве того, что въ котлЪ поддерживается давлеше нф- 

сколько больше, чфмъ атмосхерное. 
Это давлеше при отоплеши жилыхъ помфщенй не пре- 

вышаеть 1,5 атмосхеръ и въ такомъ случаф паровое ото- 
плеше носить назване: парового отоплешя низкаго давлешя, 
При давлени, превышающемъ 11/2 атмосФеры, паровое ото- 

плене принимаетъ назваше высокаго давлешя. Паровое ото- 
плеше высокаго давлешя допускается только въ мастерскихъ. 
При этомъ слфдуеть обращать особенное внимаше на тша- 
тельное устройство соединен трубъ и во избъжаше воз- 
можности взрыва не употреблять въ дло чугунныхъ трубъ. 

При примБнени парового отоплешя высокаго давленя 
на Фабрикахъ, во избЪжаще опасности, паровые котлы вы- 
носятся въ отдфльныя пристройки. Между тфмъ, какъ при 
употребительной величинв давлешя въ котлахъ, не превы- 
нающей 1,25 до 1,5 атмосферъ, ихъ можно ставить внутри 

здашй безъ малЪйнгей. боязни несчастнаго случая, особенно, 

если принимать т м5ры предосторожности, о которыхъ 
будетъ указано ниже. Паръ, проходя по трубамъ, проло- 
женнымъ въ отапливаемыхъ помфщеняхъ, конденсируется и 
выдфляеть скрытую теплоту испареня, которая и пере- 
дается черезъ стЬнки трубъ въ помфщеня. 

При давлеши пара въ приборахъ отопленя, равномъ 
одной атмосфер$, температура пара = 100°. По Реньо: ко- 

личество теплоты, необходимое для нагрфваюя воды оть 0° 
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до 100% и ея испарения = 606,5 -|-0,305 Х 100—637 единиц. , 

а для повышешя температуры воды оть 0° до 100° необхо- 
димо теплоты: 100--0,00002 Х 100*-—-0,0000003 Х 100%—= 100,5 

единицамъ; слЪдовательно, оть каждаго Фунта пара, при его 
конденсащи въ воду съ температурой 100%, выдБлится скры- 

той теплоты: 

637—100,5 = 536,5 единицъ, или круглымъ числомъ, 537 

единицъ. 
Если-бы въ нагрФвательныхъ приборахъ охлаждать воду 

еще на 20°, т. е. до 80°, причемъ отъ каждаго фунта воды 
выдфлится 20 единицъ, то эти послфдня составятъ всего 
3,74 отъ теплоты, полученной при конденсащи пара. 

Изъ этого ясно, что система парового отоплешя обла- 

даетъ отсутстыемъ теплоемкости и, слфдовательно, какъ 
только прекращается парообразоваше въ котлф, одновре- 
менно оканчивается и отоплеше, потому что конденсащон- 
ная вода, если ее задерживать въ помфщени, не была-бы въ 
состояши выдфлить количества теплоты, необходимаго для 
поддержашя регулярной температуры внутри отапливаемаго 
помфщеня. Впрочемъ, конденсащонная вода, стекая по стЪн- 
камъ трубъ и нагрфвательныхь приборовъ, нФсколько охла- 
ждается, но это незначительное количество теплоты, выд$- 
ляемое водой, не стоить принимать въ разсчеть ио его 
относительной незначительности. 

Такъ какъ въ нагрвательныхъ приборахъ нЪтъ надобно- 
сти поддерживать давлеше боле атмосфернаго, а въ котлЪ 
давлене превышаетъ послфднее на 0,25 до 0,5 атмосферы, 

то для понижешя давлешя въ первыхъ устанавливають ме- 
жду котломъ и нагрфвательными приборами особые регу- 

ляторы давлешя; которыми, по желанио, понижается давле- 
ше прошедшаго черезъ нихъ пара. 

Получающаяся отъ конденсащи пара вода должна быть 
отведена къ котлу, если только отоплеше не производится 
отработавшимь въ машинахъ паромъ, такъ какъ, въ по- 
слфднемъ случаЪ вода, загрязненная въ паровой машинЪ 
не годится для питашя парового котла. Отведен!е конден- 
сащонной воды къ котлу, помимо выгоды оть отсутствия 
накипи, образующейся въ котлахъ при питани ихъ сырой 



водой, увеличиваеть полезное дьйств!е системы въ значи- 
тельной степени; въ самомъ дфлЬ: положимъ, что въ при- 
борахъ и трубахъ конденсируется паръ съ атмосхернымъ 
давленемъ и слБдовательно при термператур® 100°, остаю- 

пиеся невыдфленными 100 единицъ теплоты, заключаюниеся 
въ конденсаншониой водь, при своемь движени до котла 
отдадутъ, допустимъ, еще20 единицъ, т.е. подойдуть къ котлу 
съ температурой 80°. Питаше котла водой нагрфтой даетъ 
эконом въ 12,5% и соотвтственно увеличить полезное 

дъйстые системы сравнительно съ тЬмъ, какъ если-бы пи- 

таше котла происходило водой прямо изъ водопровода. 
Для отвода конденсащонной воды къ котлу, подъ паро- 

проводными трубами располагаются друмя, по которымъ 
вода стекаеть вслфдстве придаваемаго имъ надлежащаго 
уклона въ направлени къ помфшенио котла. Для того-же, 
чтобы конденсашонныя трубы не наполнялись паромъ, дви- 
гающимся одновременно съ конденсащонной водой, передъ 

входомъ въ нихъ устанавливаются особые, такъ называемые 
конденсащонные приборы, пропускающе только воду и не 
пропускаюцие паръ. Иногда, для этого приходится ставить 
такое значительное число конденсащонныхъ приборовъ, что 
это очень увеличило-бы затрату на первоначальное устрой- 
ство системы и потому, допускаютъ проникаше пара въ кон- 
денсашонныя трубы, а приборы для задержан его ставять 
передъ концомъ конденсащонныхь трубъ, чтобы не допу- 
стить выхода изъ нихъ пара въ бакъ, въ который сливается 
вода изъ всфхъ отдьльныхь вфтвей и идетъ зат6мъ для пи- 

тая котла. 
Бакь для конденсашонной воды, обыкновенно, распола- 

тается ниже котла или по крайней мЪрЪ ниже уровня воды 

въ котлБ. Поэтому, для впускашя воды въ котелъ, ее надо 
поднять выше котла и уравнять давлене въ сосудь съ во- 
дой, съ давлешемъ пара въ котл и только тогда можно 
свободно впустить ее въ послёднй. Это достигается по- 
средствомъ особыхъ питательныхь приборовъ. 

Назначеше крановъ для запираыя трубъ и приборовъ 
понятно безъ объяснен!я; что же касается до воздушныхъ 
крановъ, то еще выше было указано, что для надлежащей 
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конденсащи пара въ трубахъ необходимо, чтобы воздухъ 
изъ послфднихъ былъ удаленъ по возможности совершенно, 
какъ это указали еще опыты Цекле. Для этого и служатъ 
воздушные краны. Съ другой стороны, по окончан!и топки 
котла паръ въ трубахъ конденсируется и какъ парообразо- 
ваше уже прекратилось, то въ нихъ быстро понижается 

давлеше ниже атмосфернаго. Отъ частаго изм$иешя давле- 
ня въ трубахъ, страдаютъ стыки и могутъ начать пропу- 
скать паръ. Для устранешя этого устраиваются самодЪй- 
ствующе клапаны, открывающщеся и пропускающе въ трубы 
комнатный воздухъ, какъ только давлеше въ нихъ сдБлалось 
меньше атмосхернаго. 

Если при водяномъ отоплен!и иизкаго давлезия компенса- 
торы представляются полезными, то при паровомъ — они 
приносять еще большую пользу, такъ какъ температура 
трубъ во второмъ случа выше, чфмъ въ первомъ. 

Паровые котлы. Употребляемые у насъ котлы для системы 
парового отопленя по своему устройству ничфмъ не рознятся. 

йныхъ, устраиваемыхъ для водяного отопленя 
низкаго давленя. Чфмъ проще устройство котла, чмъ больше 
въ немъ помфщается воды, т$мъ лучше; потому что этимъ 
облегчится уходъ за его содержашемъ въ исправности и 
парообразоваше будетъ совершаться болфе равномфрно, а 
потому и самое отоплеше будеть дЬйствовать также боле 
равномфрно, чфмъ при котлахъ съ малымъ объемомъ воды. 

Во Франши и въ Америкь, для системъ парового отоп- 
лемя весьма часто примфняютъ трубчатые горизонтальные 
или вертикальные котлы, съ топливниками наружными или 

внутренними. Недостатки ихъ относительно трудности очи- 
стки отъ накипи, въ разсматриваемомъ случа, представ- 
ляютъ мало значешя, потому что приходится испарять 
почти одну и ту-же воду, прибавляя въ котелъ весьма ма- 
лое количество новой. 

Чер. 2093 (атласъ) представляетъ типъ трубчатаго котла, 
горизонтальнаго, съ наружнымъ топливникомь, который 
весьма часто примфняется во Франши и въ АмерикБ, при 
устройств парового отопления. 

На чер. 2004 (атласъ) показанъ типъ вертикальнаго котла 
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съ виутреннимъ топливникомъ и сиабженнаго всъми своими 
аксесуарами; въ томъ вид, какъ оиъ примФняется въ Аме- 
рикЪ, для парового отоплевя низкаго давлешя. Въ немъ: 

А — обозначаеть кирпичную обдфлку. 

В— паропроводную трубу. 

(С— манометръ. 
О- кранъ У пароуказателя. 

Е— предохранительный клапанъ. 

@— регуляторъ притекающей воды. 
Н— регуляторъ тяги, дЪйствуюшй на дверцу поддувала. 
1— регуляторъ, дЪйствуюший на топочную дверцу топ- 

ливника. 
КЫ— истокъ конденсашонной воды. 

Т,— кранъ для выпуска изъ котла воды при его опорож- 
ниваши. 

ММ— крышки очистительиыхь отверстй. 
М№М— отверсме для выхода дыма. 

На чер. 2095 —210Т (атласъ) показано въ разрзЪ и въ 
перспективномъ видЪ устройство парового котла для паро- 
вого отопленя низкаго давлешя, примфняемаго въ Германи 
и предложеннаго въ недавнее время братьями Кертингъ 
въ ГанноверЪ. Въ немъ: 

А— дымовая труба. 
В— трубная задвижка. 
Т— кольцеобразная, съ водоточными колосниками р*- 

щетка (ВшекотЬтоз). 
Е— паровой кранъ. 
Е— наполнительный цилиндръ для топлива. 
@ — трубная коробка. 
М— манометръ. 

Е — регуляторъ. 
Е— дверца для притока воздуха. 

РиР_ отверст!я для очистки. 
7— наполнительная труба для воды. 

77— водомфрная трубка. 

54 — водостойная труба. 
Т, — паропроводная труба. 
8р—кранъ, регулируюшй лавлене. 
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На чер. 2097—2100 (атласъ) показано детальное устрой- 

ство кольцевой рЪшетки. 
Котлы для парового отопленйя низкаго давлен1я, какъ и 

всЪ вообще паровые котлы, снабжаются арматурой, состоя- 
щей изъ манометра, водомфрнаго стекла и предохранитель- 
наго клапана. Въ тЬхъ случаяхъ, когда паровые котлы слу- 
жатъ исключительно для отопления, они снабжаются особымъ 
предохранительнымъ приборомъ, предупреждаюшимъ, авто- 
матически, возвышене упругости пара далфе извфстнаго пре- 
дЬла; названный приборъ, согласно чер. 2105 (атласъ), со- 
стоить изъ трубки, высота которой равна столбу воды, со- 
отвётствующему допускаемому предфлу упругости; нижнй 
конець трубки проведенъ въ котелъ и оканчивается на не- 
большомъ разстояши отъ дна послЬдняго; вверху-же трубка 
$ открыта и сообщается съ сосудомъ, снабженнымъ труб- 
кою с, нижнЙ конець которой расположенъ возлф топочной 

рЬшетки; если въ котлЪ упругость пара перейдетъ за до- 
пускаемый предфлъ, то вода выдавливается изъ $ — проте- 
каетъ въ с и тушить огонь; очевидно, что котелъ, снабжен- 
ный подобнымъ приборомъ, вполнф обезпеченъ противъ из- 
лишняго повышешя упругости пара и можетъ быть распо- 
лагаемъ въ жиломъ здани. 

Для поддержан:я равномфрнаго давлешя пара въ котлЪ 
устраиваютъ особые приборы, которые регулируютъ впускъ 
воздуха въ топливникъ котла, въ зависимости отъ величины 
давленя пара. Для этого котлы устраиваются съ наполни- 
тельными кожухами, въ которые топливо накладывается въ 
большомъ количествЪ, чтобы и питане топливомъ не ста- 

вить въ зависимости отъ бдительности кочегара. 
На чер. 2103 (атласъ) показано устройство регулятора 

Фирмы Воесвешт ип@ Еозё ш Насел (Вестфалмя). Воздухъ въ 

топливникъ котла подъ р-шетку идетъ черезъ каналь с, 
верхнее отверст!е котораго закрывается крышкою 4. Крыш- 
ка эта прикрфплена къ вертикальной трубкь и, висящей на 

рычагЪ. уравновъшеннымь съ другой стороны точки опоры, 

противовфсомъ е. Изъ паросушителя котла идетъ трубка $, 
загибающаяся вертикально внизъ и входящая внутрь трубки 
а. Нижняя часть трубки $ открыта и въ ней, равно какъ и 
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въ нижней части трубки а налита ртуть на высоту, прево- 
сходящую наибольшее допускаемое давлене въ котлЪ, чтобы 
паръ не прорвался изъ трубки $ въ а и оттуда наружу. 
Уравновфсивъ, затмъ, противовфсомъ е рычагъ, понятно, 

что при увеличени давления внутри котла, трубка а будетъ 

опускаться и, при нЬкоторомь наибольшемъ предёльномъ 
давлеши, крышка 4 закроетъ отверстие поддувальнаго канала с. 

Тамъ, гдЪ давлеше въ паровомъ котл$ бываетъ постоян- 

но ниже 0,50 атмосфхеры, не ощущается настоятельной не- 
обходимости въ устройствЪ регуляторовъ давленя пара, но 
въ случаяхь, когда котелъ служить не для одного только 
отопленя, а питаеть и паровую машину или вообще даетъ 
паръ боле значительной упругости, ч$мъ указанная выше, 
регуляторы давлешя необходимы и безъ нихъ устройство 
отопленя дЪлается крайне затруднительнымъ. 

Въ этихь случаяхь, передъ впускан!емъ пара въ систему 
или въ отдёльныя паропроводныя трубы, ставять таке ре- 
гуляторы, которые поддерживаютъ въ системЪ парового 
отопленя нЪкоторое постоянное небольшое давлеше, кото- 
рое можеть весьма мало отличаться отъ атмосхернаго и 
устанавливаться, а также измфняться по желанию. 

Чер. 2106 (атласъ) представляеть устройство регулятора, 
который состоить изъ ящика, въ который паръ входить че- 
резъ отверстя & и попадаеть въ пространство, отдфленное 
оть остального ящика двумя входами, прикрытыми двойнымъ 
клапаномъ А. Этотъ послфднй составляеть одно. цёлое со 
стержнемъ, идущимъ кь верху и тамъ соединеннымь съ 
Даюрагмой Г, крьпко натянутой болтами В. Паръ, попадая 
въ приборъ и проходя черезъ отверстя М, М кь лахрагмЪ, 
производить на нее давлеше, въ зависимости отъ той упру- 
гости, какую онъ имфетъ. Если эта упругость болфе той, 
какая желательна для трубъ, слЪдующихъ за приборомъ, то 
дафрагма выгибается серединой вверхь и тянеть за собой 
клапанъ 4, который и закрываеть входныя отверстя для 
пара, пока въ прибор упругость пара не уменьшится до 
желаемой. Большее или меньшее сопротивлене изгибу 
придается мафхрагмЪ посредствомъ спирали, которую можно 
сжимать по желанйо имёющиися на верху винтомъ. Черезъ 
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отверсте М паръ выходить изъ прибора въ паропроволныя 
трубы. 

Тотчасъ за приборомъ ставятъ манометръ, чтобы видфть 
какое давлене имфетъ паръ въ систем и сообразно съ 
этимъ регулировать его, подвинчивая спираль винтомъ въ 
ту или другую сторону. 

На чер. 2102 (атласъ) показано устройство регулятора, 

въ которомъ дафрагма замзнена подвижнымъ поршнемъ, а 

спираль привзшеннымъ грузомъ. Паръ входить черезъ от- 
версие №, попадаетъ подобно предъидущему въ коробку съ 
двумя выходами, прикрытыми двойнымъ клапаномъ, соеди- 
неннымь посредствомъ стержня с съ поршнемъ. Къ поршню 
на двухъ рычагахъ прикрфплены грузы РР, двигающеся по 
рычагу и закрфиляемые на мЪстахъ, при посредствв вин- 
товъ {/. Если давлеше пара въ приборз не превосходить 
атмосферное, то грузы опущены къ низу, но съ увеличе- 
немъ давлешя, поршень сдвигается внизъ и грузы РР под- 
нимаются и клапанъ закрывается. 

Перемфщая вдоль плечъ рычаговъ грузы РР, можно 
увеличивать и уменьшать сопротивлеше поршня передвиже- 
нио давлешемъ пара, а сообразно съ этимъ и изм$нять дав- 
леше пара въ приборв. Къ крышкь прибора привинчивается 
манометръ для наблюденя за регулировкой. Паръ выходить 
изъ прибора въ паропроводныя трубы черезъ отверсте М. 

На чер. 2104 (атласъ) показанъ регуляторъ, устроенный 

по системф Грунда. Дафрагма т, т состоитъ изъ незака- 
ленной стали, клапанъ # снабженъ пружиною р, прижимаю- 
щей его къ отверстно 0; съ другой стороны, стержень С, 
упираясь въ дарагму, поддерживаетъ клапанъ въ положе- 
нш, показанномъ на чертеж; очевидно, что чфмъ больше 
будетъ давленя на части Н—тфмъ болфе поднимется да- 
Фрагма и клапанъ, причемъ уменьшится отверст!е для про- 
хода пара въ систему, а слфдовательно и его упругость. 

Чер. 2107 (атласъ) представляеть типъ регулятора 2Ке- 

неста и Гершера, весьма распространеннаго во Фран- 
щи. Онъ основань на движеши поплавка, при измфняю- 

щемся оть давлешя горизонт ртути. Паръ вступаетъ 
въ приборъ черезъ трубку # и попадаеть въ кольце- 
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образную камеру кругомъ стержня 4, на который, въ верх- 
немъ его конц надфть клапанъ $, а кь нижнему придфланъ 
поплавокъ Л. Въ приборъ налита ртуть, имющая подъ по- 
плавкомъ глубину немного болфе 0,5 дюйма. На дн$ прибора 
имется углублеше а, сообщающееся съ трубкою Н, въ 
которой ртуть стоитъ на томъ же уровнЪ какъ и въ при- 
борЪ. Паръ, попадая въ приборъ съ упругостью болфе назна- 

ченной и производя давлеше на поверхность ртути, выдавли- 
ваетъ ее въ трубку Н, отчего поплавокъ опускается и за- 
крываетъ отверстие клапаномъ 5. Когда упругость пара въ 
приборЪ уменьшится, ртуть въ трубкь Н опустится, а въ 
приборЪ поднимется, поплавокъ всплыветь и откроеть от- 
верст!е для входа пара. Оть количества наливаемой въ 
трубку Н ртути, будетъ зависьть то давлеше пара въ при- 

бор и въ паропроводныхь трубахъ, которое въ нихь бу- 
детъ постоянно поддерживаться по желанно. 

Вообще приборовъ для регулировашя давлешя въ на- 
стоящее время имфется весьма много и вс они дФиствуютъ 

довольно удовлетворительно. Безъ сомнфшя, лучшимъ при- 
боромъ будетъ тотъ, который правильность дЪйств я соеди- 
няеть съ простотою устройства и ремонта. 

Если по проекту оказывается необходимымъ устроить 
большой котелъ, то лучше вмфсто одного поставить два, 
соотвфтственно меньшей величины; и вообще большее число 
меньшихьъ котловъ удобнфе, чБмъ малое число большихъ. 
При этомъ и самые котлы будуть долговфчнфе. Для паро- 
выхъ котловъ, возможность имБть хотя одинъ запасный ко- 
тель еще болфе необходима, ч$мъ для водогрфйныхь осо- 

бенно если питаше происходить частно и сырой водой. 
ВсБ котлы должны быть связаны съ паропроводными 

трубами такимъ образомъ, чтобы можно было каждый изъ 
котловъ по надобности разъединять съ системой для очистки 
или ремонта. Для этого необходимо, чтобы выходная труба 
изъ каждаго котла была снабжена плотно запирающимся 
краномъ. 

Паропроводныя 1прубы, также какъ и циркулящюнныя во- 

дяного отоплешя низкаго давлешя, слЬдуеть располагать 
такъ, чтобы имфлась возможность отапливать и прекращать 



или уменьшать нагрЪваше каждаго помфщеня, независимо 
оть другихъ. Поэтому и здёсь, по этажамъ здашя могутъ 
проходить или горизонтальныя или вертикальныя паропро- 
водныя трубы. Въ первомъ случа$, подъемная вертикальная 
труба отъ котла при проход черезъ каждый этажъ, отдф- 

ляетъ необходимое число горизонтальныхъ вфтвей, которыя 
и проходятъ вдоль этажа, чер. 2111 (атласъ), причемъ мо- 
гуть частно отапливать сами, частио-же питать паромъ 
отдфльные нагрфвательные приборы. 

При второмъ способЪ, подъемная труба отъ котла про- 
ходить до чердака или верхняго этажа, гдф идетъ горизон- 
тально надъ отапливаемыми помфщенями вдоль зданя. От- 
сюда уже спускается, сквозь всф этажи, рядъ вертикаль- 
ныхь тоубъ, чер. 2109—2110 (атласъ), которыя и питаютъ 

нагрвательные приборы. При такомъ расположени паро- 
проводныхъ трубт, на выдБлеше ими теплоты не разсчиты- 
ваюгъ, а отоплеше производится исключительно нагрЪватель- 
ными приборами. Царопроводныя трубы на чердак укуты- 
ваются въ войлочныя полости, укладываются въ деревянные 
ящики, заполненные золой, вертикальныя-же прокладыва- 
ются въ пазахъ, выдБланныхъ въ толщф стнъ, подобно цир- 

кулящоннымь водяного отоплешя, а также обертываются 
войлокомъ или покрываются однимъ изъ составовъ, обла- 
дающихъ малою теплопроводностью. Каждая вертикальная 
труба кончается внизу у самаго нижняго изъ питаемыхь ею 
нагрЬвательныхъ приборовъ. Весьма значительная скорость, 
получаемая въ паропроводныхъ трубахъ, даетъ возможность 
даметры ихъ дЬлать значительно меньшими, чфмъ циркуля- 
цонныхъ трубъ водяного отопленя низкаго давленя. Обыкно- 
венно имъ даютъ внутреный поперечникь не болфе двухъ 
дюймовъ, только восходяния трубы отъ котла, по которымъ 
проходитъ иногда весьма значительный объемъ пара, дЪ- 
дьлаются съ большимъ противъ указаннаго даметромъ. 

Такь называемыя горизонтальныя паропроводныя трубы 
не укладываются на самомъ длЪ горизонтально, а должны 
имЪть уклонъ въ сторону течешя пара оть У» до Им. 

Этотъ уклонъ необходимъ для свободиаго стока изъ паро- 
проводныхъ трубъ конденсащонной воды, которая и уходить 
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въ нонденсашонныя трубы. Если уклонъ для стока воды дЪ- 
лать въ направлеми противоположномъ направлено движе- 
ня пара, то паръ производить подпоръ воды, причемъ по- 
слфдняя скопляется въ такой трубЪ въ значительномъ коли- 

чествЪ и, прорываясь затфмъ сразу сквозь паръ, произво- 
дитъ шумъ, подобный выстрФлу изъ пистолета. При этомъ 

трубы приходять въ сотрясательное движеше. отчего пор- 
тятся ихъ стыки, а чугунныя трубы могутъ даже лопнуть. 
Кром$ того, подобный постоянный шумъ въ комнатахъ не- 

выносимъ для людей, въ нихъ находящихся. Поэтому трубы 
укладываютъ съ уклономъ въ одну сторону, когда-же даль- 
ныйшее понижеше трубъ надъ поломъ невозможно, то дф- 

лаютъ вертикальный отростокъ до высоты подоконника и 
снова укладываютъ трубы съ уклономъ въ ту-же сторону. 
Въ нижнихъ точкахь паропроводной трубы должны быть 
устроены стоки для свободнаго выхода воды. Если паро- 
проводныя трубы служатъ и для выдфлешя теплоты въ по- 
мЬщеня, то имъ можно давать нфсколько больший даметръ, 

доводя его до 4-хъ дюймовъ; если-же получившаяся при 
этомъ поверхность нагрЪва окажется недостаточной, толучше 

ставить особыс трубчатые нагрфватели, состояшие изъ ряда 
трубъ небольшого щаметра. 

Только идущимъ отъ котловъ трубамъ, разводяшимъ паръ 
по многимъ отдфльнымь втвямъ, приходится иногда прида- 
вать значительный даметръ, доходяций до $ дюймовъ; вооб- 
ще-же, трубъ такого большого поперечнаго сфченя слфдуетъ 

избЪгать, такъ какъ изъ нихъ весьма затруднительно совер- 
шенно удалить воздухъ; присутстые-же послфдняго въ на- 
грЬвательныхь приборахъ и трубахъ неудобно тфмъ, что 

затрудняеть циркуляцио пара, уменьшаеть быстроту кон- 
денсащи его и понижаеть полезное дЪйствье поверхности. 

Если горизонтальная паропроводная труба идетъ вдоль 
стзны, въ которой имфется дверь, то надо для обхода двер- 

наго отверспя или поднять трубу вертикально возлЪ двери, 
пройти надъ послфдней ин снова вертикально опустить до 

прежней высоты, по другую сторону, или-же наоборотъ, 
опустить трубу и проложить ее подъ поломъ въ ширину 
дверного отверстия, сложенной съ шириной двухъ налични- 

7 
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ковъ. Какь бы ни быль совершень обходъ, необходимо 

озаботиться удобнымъ стокомъ конденсащонной воды въ 
мЬстахъ, обозначенныхъ на чер. 2112 (атласъ). 

Паропроводныя трубы бываютъ желфзныя или чугунныя, 

причемъ стыки между ними дьлаются также, какъ и при 
прокладкЬ трубъ водяного отоплешя низкаго давленя. Такъ 
какъ при паровомъ отоплеши трубы имыють меньший да- 
метръ, чВмъ при водяномъ, то лучше прокладывать трубы 
исключительно желфзныя, переходя къ чугуннымъ только 
въ тЬхь случаяхь, когда требуются болыше даметры. 

Каждая отдльная втвь должна быть снабжена краномъ 
для возможности изолировашя ея отъ остальной системы. 
Передъ началомъ отопочнаго зимняго перюда, необходимо 
ежегодно осмотрфть всё краны на трубахъ, пришлиФовать 
ть, которые истерлись, очистить и привести ихъ въ порядокъ; 
а затЬмъ, сдфлать пробную трубку для испыташя всЪхъ сты- 
ковЪ трубъ и крановъ, такъ какъ чаще всего въ этихъ м$- 

стахъ проходитъ паръ. Только послф тщательнаго осмотра 
всЪхъ замфченныхъ неисправностей можно начать надлежа- 
щее отоплене зданя. 

Если паропроводная труба, проложенная съ уклономъ 
къ низу, потомъ поднимается вверхъ, образуя колфно, то на 
послфднемъ притирается трубка съ краномъ для выпуска 
воды, накопляющёйся здьсь отъ конденсащи пара. 

Всь трубы должны свободно удлиняться и укорачиваться 
оть измёнешя температуры и потому онф подвфшиваются 
струнами или поддерживаются роликами. 

Нартьвательные приборы, служашше для увеличешя по- 
верхности нагрфва въ отапливаемыхь помфщеншяхъ при па- 
ровомъ отоплеши почти не разнятся отъ таковыхъ же, при- 
мЪняемыхъ въ системЪ водяного отопления, напримръ, ре. 

берныя баттареи, укладываемыя по оси трубъ, а также 
вверхъ или внизъ, паровыя печи и проч. Необходимо только 
имЬть въ виду, что при постановкЬ баттареи выше паропро- 
водной трубы нельзя довольствоваться однимъ краномъ, такъ 
какъ паръ будетъ все-таки входить съ другой, открытой 

стороны; а устраиваютъ или два крана, чер. 2113 (атласъ), 
которые отпираются и запираются одновременно, или съ 
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иароироводной трубой соединяется только одинъ конец 
баттарен, а.другой соединяется съ конденсашонной. Иногда 
наль паропроводной трубой ставятъ по двф баттареи, одна 
надъ другой, чер. 2114 (атласъ), тогда соединеше и разъ- 
единеше ихъ съ паропроводомъ производится посредствомъ 
особаго крана, показаниаго въ разрфзЪ на чертежь 2116 

{атласъ), изъ котораго легко понять его устройство. ЗдЪсь, 

конденсащонная вода стекаеть опять въ ту же паропровол- 
ную трубу. Подобныя же двойныя баттареи дфлаются и при 
вертикальныхь паровыхъ трубахъ, причемъ разница въ уст- 
ройствф будетъ весьма незначительна. 

Примфняются также описанныя выше баттареи плоскя. 
Паръ входитъ черезъ трубу въ верхнюю часть баттареи, а 
конденсашонная вода выходитъ черезъ отверст!е въ днЪ въ 
водоотводную трубку. Для лучшаго удалешя воздуха снаб- 
жаютъ описанныя баттареи вертикальными перегородками, 
не доводимыми до дна, чтобы дать возможность стекать кон- 
денсащонной водЪ, чер. 2115 (атласъ). 

На чер. 2117 (атласъ) показано устройство, основанной 
на томъ же принцип$, трубчатой печи съ гладкою поверх- 
ностью нагрфва. 

Въ Гермаши весьма часто примфняются, какъ при водя- 
номъ, такъ и при паровомъ отоплени, ребристые баттарей- 
ные элементы привиллегированной системы братьевъ Кер- 
тингъ; они выдфлываются двухъ сортовъ: прямоугольнаго 
поперечнаго сёченя, чер. 2118—2110 (атласъ). и овальнаго 
поперечнаго сфченя, чер. 2120—2123 (атласъ). 

Элементы эти весьма легко соединяются для составленя 
печей, чер. 2118, 2122 (атласъ). 

Баттарейные элементы прямоугольнаго поперечнаго сф- 
чешя имють общую ширину 150 мм. и глубину ВЪ 200 мм. 

Для составлешя печей изъ иихъ, требуются болты съ 
гайками, прокладочныя асбестовыя кольца, глуше Фланцы, 
соединительные Фланцы и воздушные краны, чер. 2131—2136 
(атласъ). 

Элементы овальнаго сфчешя менфе глубоки, нежели эле- 
менты прямоугольнаго сфченя. Внутренняя емкость ихъ состав- 
ляеть лишь + емкости элементовъ прямоугольнаго с5ченя. 

т, 
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Для составлешя печей изъ овальныхъ элементовъ тре- 
буются: болты съ гайками, прокладочныя асбестовыя кольца, 

тлухе и соединительные Фланцы и воздушные краны, чер. 
2139 (атласъ). 

На чер. 2124—2125 (атласъ) показано устройство печи 

изъ баттарейныхь элементовь Кертинга съ кожухомъ. На 
чертежЪ этомъ обозначаютъ: 

У — паровой регуляторъ. 

К— жалюзи — клапанъ съ рукояткою Н. 
5 — задвижка. 
С—входъ пиркуляшюоннаго воздуха. 
Если жалюзи К закрыты и задвижка & открыта, печь 

служить для нагрёвашя комнатиаго воздуха. Если же за- 
движка 5 закрыта и жалюзи К открыты, то происходит 
энергичный обмЪнъ воздуха. 

Вертикальные нагрфвательные приборы, устраиваемые 
для водяного отоплешя низкаго давлешя, всз годятся для 
парового отоплешя, причемъ парь, какъ указано выше, вхо- 
дить вверху прибора и, конденсируясь на поверхиостяхъ, 
даетъ воду, стекающую внизъ въ конденсащонную трубу. 

ВсБ нагрфвательные приборы, примфняемые при паровомъ 
отоплеши имфютъ, одно, весьма важное, неудобство: они не 
даютъ возможности регулировать отоплеше помфщешя иначе, 
какъ если расположены внутри послфдняго въ значительномъ 
числЬ, тогда получается возможность, закрывая нфкоторые 
изъ нихъ, измБнять количество выдфляемой теплоты въ ком- 
нату. Но для этого необходимо, чтобы помфщеше имфло болу- 
шое охлаждеше, а слдовательно и значительные размфры, 
для небольшой-же комнаты можетъ потребоваться одинъ толь- 
ко приборъ и тогда регулироване температуры дфлается не- 
возможнымъ. Въ самомъ дфлЬ: разъ воздухъ хорошо ‘удалентъ. 

изъ прибора, нельзя прикрывашемъ крана уменьшить при- 

токъ въ него пара, потому-что получится уменьшеше упру- 

гости послфдняго внутри прибора и потому скорость въ от- 
верст!и крана увеличится или-же явится паръ изъ конденса- 
щюнныхь трубъ, который будетъ прорываться сквозь струю 
стекающей воды и производить взрывы. Наконецъ, при зна- 
чительномъ уменьшении отверстия крана и соотвётственномъ 
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увеличен скорости протекашя черезъ него пара, является 
свисть, безъ сомнфня неприятный для находящихся въ по- 
ишеши людей. 

Въ виду вышеизложеннаго, въ настоящее время можно 
считать наиболфе подходящими, хотя далеко еще не совер- 
шенными, слфдующе способы регулирования. 

НагрЪвательные приборы снабжаются оболочкою (кожу- 
хомъ) съ отверстями: внизу-—для притока, вверху—для вы- 
хода согрфтаго воздуха; измфняя величину верхнихь отвер- 
стй, твмъ самымъ можемъ измфнять объемъ протекающаго 

возлЬ прибора воздуха, а слфдовательно и количество до- 
ставляемой теплоты; здфсь, слфдовательно, данная система 
переходить въ паровоздушную; кожухъ устраивается изъ 
несмольнаго дерева, общшитаго внутри кровельнымъ жел$- 
зомъ по войлоку или-же дЪлается остовъ (металлический или 

деревянный), который обшивается съ обфихъ сторонъ также 

кровельнымъ жел$зомъ; промежутокъ между обшивками мо- 
жетъ быть заполненъ какимъ либо дурнымъ проводникомъ 
тепла: золою, асбестомъ и т. п. 

Съ цёлио регулировать нагрфвательный паровой приборъ 
Г. Крель предложилъ конденсащонную трубку начинать не 
со дна прибора, чер. 2138 (атласъ), а съ верхней части его 

и соединять эту трубку нФсколькими горизонтальными от- 
ростками, снабженными кранами, съ приборомъ, подраздБ- 
ляя ими приборъ по высот, на н5сколько равныхъ частей 
и только нижнй отростокъ идетъ со дна прибора. Оставляя 
всБ краны закрытыми и открывая только одинъ, напр. на 
отросткВ, находящемся на половинф высоты прибора, даютъ 
накопляться конденсащонной водБ до этой высоты и только 
тогда она при дальшемъ повышени ея горизонта, сливается 

въ конденсашонную трубку. Этимъ, половина поверхности 
прибора перестаеть быть нагрЪвательной и только верхняя 
половина прибора остается свободной для конденсащи пара. 
Отпирая какой нибудь другой кранъ, можно измфнять ве- 
личину поверхности конденсащи, но; во первыхъ, большое 
количество крановъ дфлаетъ приборъ дорогимъ, съ увели- 
ченшемъ числа крановъ увеличивается опасность прохода па- 
ра въ номфщеше и, во вторыхъ, регулироване все-же не- 
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уз или №5 всей величины поверхности прибора. 

Подобное-же устройство паровой печи Кейхера, чер. 
2137 (атласъ) отличается отъ предъидущей тфмъ, что тре- 

буется здъсь только одинъ кранъ съ внутреннимъ каналомъ, 

изогнутымъ подъ прямымъ угломъ, такъ что вода выходить 
изъ крана по направленио его оси. Второй недостатокт, вы- 
шеописаннаго прибора Креля относится и къ этому. 

Въ послфднее время начинаютъ обращаться къ другому 
способу регулирован{я дВйствия паровыхъ приборовъ, состоя- 
щему въ томъ, что для уменьшеня притока въ нихъ пара» 
впускаютъ воздухъ, чЪмъ увеличивается упругость смЪси 
воздуха и пара внутри прибора и паръ входнтъ въ послфд- 
ши въ меньшемъ количествЪ. Рашонально устроенныя паро- 
выя печи такой конструкщи подробно еще не испытаны, но 
нЪкоторой возможности регулировать дфйств!е прибора можно 
достигнуть и при обыкновенномъ его устройств. Для этого 
необходимо только, чтобы водоотводная трубка, вблизи при- 
бора, была снабжена конденсашоннымъ прнборомъ, а самый 
приборъ воздушнымъ краномъ. Закрывая кранъ для впуска 
пара въ печь, можно впустить въ послфднюю черезъ воз- 
душный кранъ нёкоторое количество воздуха. Открывъ за- 
тВмъ снова паровой кранъ, получимъ притокъ пара, умень- 
шенный въ зависимости отъ количества впущеннаго воздуха. 

Въ АмерикЪ отдаютъ предпочтеше нагрфвательнымъ при- 
борамъ, при паровомъ отоплени, извЪстнымъ подъ назва- 
шемъ лучеиспускателей (таатешз). Они обыкновенно со- 
стоятъ изъ чугуннаго цоколя, чер. 2603 (текстъ), въ который 

пропускается паръ и надъ которымъ ставятся соединенныя 
попарно желфзныя трубы. Иногда трубы не соединяютъ по- 
парно, а оставляютъизолированными, чер. 2604—2605 (тексть). 

Какь въ АмерикЬ, такъь и въ Гермаши ‘устраиваютъ 
иногда лучеиспускатели сплошь изъ чугуна и покрываютъ 
ихъ различными украшенями; чер. 2606 (тексть) представ- 
ляеть такую паровую печь, устроенную профессоромъ 
Ригш въ Карлсруэ для одного изъ лечебныхъ заведеншй. 

На чер. 2607 (тексть) показань типъ реберныхь паро- 
выхъ печей, состоящихъ изъ баттарейныхъ элементовъ, сое- 
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диненныхь стойками и примфняемыхь для парового отоп- 
леня во Франщи. 

Конденсаионныя трубы и приборы. Вода, получаемая отъ 
конденсащи пара должна быть, по возможности, немедленно 
удаляема изъ трубъ и приборовъ, такъ какъ, оставаясь 

Чер 260; 

Чер. 260у. Чеб. 2607. 

тамъ, она уменьшаеть полезное дйстые нагрЪвательныхъ 
поверхностей, какъ по своей малой теплопроводности, такъ 

и потому, что количество конденсирующагося пара при 
этомъ уменьшается. 

Если паропроводныя трубы идутъ вертикально по зданно, 
то конденсащонныя трубы могутъ начинаться въ нижнемъ 



или подвальномъ этажф въ видЬ наклонной трубы, въ ко- 

торую входятъь паропроводныя, несушйя въ себЪ и воду, 
конденсированную въ приборахъ. Можно устраивать и такъ, 
что паропроводная труба окончивается у нижняго прибора, 
а конденсащонная идетъь отдфльно, рядомъ, начинаясь съ 
прибора въ верхнемъ этаж и принимая въ себя воду со 
дна всфхъ ниже лежащихъ приборовъ, входитъ, наконецъ, 
въ наклонную, расположенную въ подвальномъ этажф, 

При расположени паропроводныхъ трубъ горизонталь- 
ными вфтвями, вдоль этажей, конденсашонныя трубы идутъ 
вертикально внизъ отъ всёхъ низшихъ точекъ паропровод- 
ныхь трубъ и оть нагрфвательныхь приборовъ и опустив- 
шись въ подвалъ, входятъ въ наклонную водоотводную трубу, 
идущую къ паровому котлу. 

Даметръ трубамъ для конденсащонной воды придается 
небольшой и рфдко превосходить 2 дюйма, большею же 
частно дьлается въ 1 дюймъ. Уклонъ въ сторону котла 
дается имъ отъ Ло до Изв. Трубы употребляются тянутыя 
желфзныя и соединяются Флянцами съ прокладками, какъ и 
трубы водяного отоплешя низкаго давлешя. 

Если конденсащонная вода нейдетъ для питашя котла, а 
отводится въ сточныя трубы, то уклонъ конденсашоннымь 
трубамъ лучше придавать нфсколько больший и передъ вы- 
пускомъ изъ здашя необходимо безусловно снабжать ихъ 
гидравлическимъ. затворомъ. 

Приборы, пропускающе конденсащонную воду и не доз- 
воляюцце проходить пару, называемые конденсащонными при- 
борами, помфщаются иногда въ концф цфлой вфтви, иногда 
же при выход воды изъ одного или пфсколькихъ находя- 
щихся близко одинъ отъ другого нагрфвательныхъ прибо- 

ровъ. Конденсашонные приборы выдфлываются въ значитель- 
номъ количеств и весьма разнообразнаго устройства. Одии 
изъ нихъ устраиваются съ поплавками, друме дъиствуютъ 

вслдстие расширешя различныхь металлическихь частей, 
устройство третьихъ основано на различ въ температурЪ 

кипВыя различныхь жидкостей. 
На чер. 2608 (текстъ) показанъ одинъ изъ типовъ кон- 

денсашюннаго прибора съ закрытымъ поплавкомъ. Здфсь: 
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4—-мБдный, пустой внутри поплавокъ. Онъ прикрёплеиъ 
въ точк5 а на шарнир къ рычагу %, снабженному клапа- 
номъ с; конець рычага, также посредствомъ шарнира, при- 
крьпленъ къ шейкф 4, стержень { служить направляющимъ 
для поплавка; въ трубкБ 9 имфются два отверстя о, кото- 
рыя могутъь быть закрываемы втулкою № и служатъ для 
выпуска воздуха изъ системы; # — водопроводная трубка; 
1— отводная. 

Когда въ систему только начинаютъ впускать паръ, то 
втулку й вывинчиваютъ нфсколько вверхъ и тогда черезъ о 
вытекаеть воздухъ; при этомъ поплавокъ бываетъ спущенъ 

Чер. 2605. Чер. 2609. 

и клапанъ е — закрыть. Посл того какъ система напол- 
нится паромъ, послёдний начинаетъ вытекать вм$сто воздуха 
черезъ отверсме о, что можеть быть тотчасъ замфчено; 
тогда завинчивають втулку и приборъ начинаетъ дьйство- 
вать автоматически, а именно: по мфрф притока конденса- 
щюнной воды, поплавокъ, теряя въ своемъ взсЪ, подни- 

мается, увлекаеть клапанъ е и т6мъ представляетъ истокъ 
означенной водЪ; съ понижешемъ горизонта, происходить 
обратное вляше и клапанъ г закрывается; обыкновенно при 
правильномъ дЪйствш системы, поплавокъ принимаетъ.извЪст- 
ное положене, при которомъ изъ прибора вода вытекаеть 
равномЪрно. 
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Когда впускъ Пара въ систему прекращается, то для 

избъжаня образовашя въ ней пустоты, втулку № нЪсколько 

вывинчиваютъ. 

Приборъ УЖенеста и Гершера, показанный на чер. 2609 
(текстъ), также представляетъ собою образчикъ устройства 
съ закрытымъ поплавкомъ и состоитъ изъ чугунной коробки, 

раздфленной на двЪ части — верхнюю и нижнюю. 

ОбЪ части соединяются Флянцами и скр5пляются болтами, 

такъ что для чистки внутренности прибора или починки ча- 

стей его можно снять верхнюю часть коробки. Внутри по- 

слЗдней, на горизонтальной оси вращается рычагъ, на кон- 

цахъ котораго прикр5плены съ одной стороны пустот$лый 

цилиндръ В, а съ другой-—грузъ С, имъющи въсъ нЪсколько 
менышй, чЪмъ пустотфлый цилиндръ В. Вода входить въ 
приборъ черезъ трубку 4 и стекаетъ на дно. Когда ее на- 
копляется достаточно, цилиндръ В, какъ поплавокъ, теряя 
въ своемъ вЪсБ при погружен части его въ воду, всплы- 
ваетъ, а грузъ В опускается внизъ, причемъ вращается и 
зубчатое колесо, скрпленное рычагомъ. Это послЪднее за- 
ставляеть двигаться кверху зубчатую пластинку съ клапа- 
номъ О, открывающемъ отверсте сточной трубки Е, черезъ 
которую вода и уходитъ изъ прибора. При накоплен въ 

приборь пара, вода, стекая въ трубку Е, заставить .опу- 
ститься поплавокъ В и клапань Ш) закроется ранфе, чфмъ 

паръ можеть попасть въ сточное отверсте. , 
Описанные выше приборы, съ закрытымъ поплавкомъ» 

дъйствуютъ удовлетворительно, но при вновь устроенной 
систем, они часто засоряются замазкою и разными остат- 

ками, увлекаемыми паромъ изъ трубъ, прочистка же сопря- 

жена съ отвинчиванемъ крышки и занимаетъ не мене 30 

минутъ времени. Кром5 того, въ поплавкахъ иногда оста- 

ются незамфтныя для глазъ отверстия, черезъ которыя они 

наполняются водою и приборъ перестаеть дъйствовать; по- 

тому названные поплавки слБдуеть предварительно испыты- 

вать, погружая ИХЪ ВЪ воду и подвергая р: течене 6 ча- 

совъ давленно въ 3 атмосферы; т5 только поплавки могутъ 

быть приняты, въ которые совсмъ не проникаетъ вода. 

На чер. 2610 (тексть) показано устройство конденсащеон- 
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наго прибора съ открытымъ поплавкомъ, въ томъ видЪ, какъ 
онъ выдфлывается у насъ на С.-Петербургскомъ металличе- 
скомъ заводь. Онъ представляеть собою чугунный сосудъ 
съ плотно привинченной крышкой, въ которой имфются дв 

горизонтальныя трубки: входная /{— для воды и пара и 
выходная В—для воды. Къ той же крышкЪ прилитъ чугун- 
ный вертикальный цилиндръ, опускаюцийся внизъ. Внутрь 
чугуннаго сосуда вставляется другой С С, изъ жести, от- 
крытый сверху, съ привинченнымь къ его дну вертикаль- 
нымъ стержнемъ, снабженнымъ на верху клапаномъ. Черезъ 
трубку «М сначала набирается въ приборъ одна конденса- 

Чер. бло. 

шонная вода, которая заставляетъ сосудь СС ВСПЛЫТЬ, 

причемъ клапанъ на стержнЪ закроетъ отверстие ВЫХОДНОЙ 

трубки В. Выше этого положеня сосудъ СС подниматься 
уже не можеть и при дальнфишемъ накоплени въ приборЪ 

воды, она переливается черезъ край сосуда СС-и послёдшй, 

дЪлаясь мало по малу болье тяжелымъ, погружается въ 

воду и открываетъ отверсие трубки В. Такъ такъ къ этому 

времени въ приборъ уже является и паръ подь нвкоторымъ 

давлешемъ, то онъ и выдавливаеть воду изъ сосуда СС че- 
резъ вертикальную трубку въ горизонтальную трубу В. 

При этомъ сосудъ всплываеть и когда воды въ немъ оста- 
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нется немного, снова запреть клапаномъ на стержн$ вы- 
ходное отверсте, такъ что паръ попасть въ вертикальный 
цилиндръ не можеть. Уголки аа служатъ для правильности 
движешя сосуда СС, для котораго вертикальный цилиндръ 
служитъ направляющимъ при его движени. 

На чер. 2611 (текстъ) показано устройство аппарата для 

отведешя конденсащонной воды, сходнаго съ предъидущимъ, 
онъ извфстенъ подъ назвашемъ патентованнаго конденса- 
цюннаго горшка системы Кертингъ. Онъ состоитъ: 1) соб. 

ственно изъ горшка съ отверсмемъ /7 для впуска воды, вы- 
ходнымъ для воды отверсмемъ .4 и нарфзною втулкою 
для прочистки аппарата; 2) изъ промежуточной части, на 
которой находятся вс подвижныя части аппарата; и 3) изъ 

колпака, которымъ закрывается горшокъ и который вмфств 

съ тмъ служить кожухомъ для всего механизма. Эти три 
составныя части соединены между собою болтами съ гай- 
ками. 

Каждый горшокъ снабженъ открытымъ мфднымъ, хорошо 
выкованнымъ поплавкомъ, испытывающимъ, какъ снаружи, 
такъ и внутри, одинаковое давлеше, а такъ какъ кромф 
того самые входы устроены такимъ образомъ, что вода 
никогда не ударяеть сильной струей въ одну сторону по- 
плавка, то послфднй обезпечень отъ всякаго видоизмЪне- 
шя своей формы. Поплавокъ снабженъ рядомъ дырочекъ 2, 
черезъ которыя въ него втекаетъ снаружи вода. 

Когда конденсащонная вода изъ паропровода или паро- 
вой печи, скопившись въ горшкб, поднимается до уровня 
дырочекъ, сдфланныхь въ поплавкф, то она начнетЪ поне- 
многу заполнять поплавокъ, который, опускаясь своею тя- 
жестью, будетъ дЪйствовать на тягу, на конц которой закли- 
ненъ валикь В. Этотъ послфднй, описывая вслЪдств!е этого 

дугу, надавливаетъ на рычажекь К, у котораго на корот- 
комъ плечЪ подвЪшенъ клапань 0. Пока этотъ клапанъ 
закрытъ, поплавокъ заипимаетъ свое нормальное положеше, 

тяга съ укрЪпленнымъ на ней валиком В находится почти 

подъ прямымъ угломъ къ рычагу К. Предварительно упо- 

требленя горшка въ дфло, вывинчиваютьъ на короткое время 
винтовую втулку /[, для извлечешя отстоявшихся на днЪ 
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хоршка, песку, грязи и проч., занесенныхъ изъ трубъ или 
изъ паровой печи. Равнымъ образомъ, время отъ времени 
слфдуетъ вывинчивать винТь ( для выпуска накопившагося 
въ трубахъ воздуха. 

Размфры такихъ горшковъ: длина отъ 220 до 340 мм., 
высота до центра входнаго отверстия отъ 147 до 263 мм., 

Уер. 2614. 

Чер. 2612. Чер. э61з. 

даметръ у входа и выхода, внутри, отъ 30 до 50 мм. и Флян- 

цевъ оть 120 до 160 мм. 
Конденсашонные приборы съ открытыми поплавками 

дешевле и прочнфе приборовъ съ закрытыми поплавками, а 
потому ихъ и предпочтительно употребляютъ вездф, гдЪ 
только имфется хотя небольшое давлеше пара. 

На чер. 2612—2614 (текстъ) представленъ конденсацюн- 
ный приборъ, устройство котораго основано на сочеташи 

металловъ съ различными коэфФищентами расширеня. Онъ 
состоить изъ наружной чугунной трубы, къ которой внутри 
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прикрЬплена м$лная трубка; нижнее отверсце можетъ быть, 
болъе или менфе, закрываемо клапаномъ; послфды уста- 

навливается такимь образомъ, что при наполнени прибора 
паромъ, внутренняя трубка, обладающая большимъ коэфФи- 

щентомъ расширеня, чЪмъ наружная, удлиняясь закрываетъ 
нижнее отверсте; если, напротивь того, накопляется вода, 
температура которой ниже, то внутренняя трубка—укора- 
чивается и названное отверсме открывается. Данный при- 
боръ не требуетъ воздушиаго канала, потому-что вначалЪ, 
пока онъ еще не согр$ть, и посл прекращения впуска пара 
бопровождаемаго охлаждешемъ системы, отверсте &— со- 
вершенно открыто для воздуха. 

По изслфдовашямъ, сдфланнымь надъ даннымъ прибо- 
ромъ, оказалось, что дЬйстве его крайне неудовлетвори- 

Че. 2615. 

тельно; при незначительной величин$, вообще, козоФищента 
расширешя металловъ, точная установка клапана, внизу, 
весьма затруднительна; внутренняя трубка нагрваетсясравни- 
тельно медленно и вначалф пропускаетъ много пара. 

Къ этой-же категори относится приборъ Куленберга, 
чер. 2615 (текстъ). Онъ состоить изъ двухъ трубокъ Си 

1, соединенныхъ неподвижно по концамъ. По срединЪ длины 
трубка С стянута крфико обоймой, развзтвляющейся затфмъ 
въ вилЬ двухъ отдфльныхь полосъ 05, соединяющихся внизу 
поперечной пластинкой, къ которой винтами прикрфиленъ 

стержень а, вхолящ въ поперечное отверсме трубки 2), 
на подобе щитоваго крана, но въ обыкновенномъ положе- 
ви оставляеть сёчеше трубки свободнымъ. Конденсащюн- 
ная вода входить въ приборъ черезъ конець .1, проходить 



по объимъ трубкамъ и оставляеть приборъ въ концф В. 

Когда-же въ приборъ попадаеть паръ, трубки отъ нагр$- 
вания удлинятся, но будучи закрзилены по концамъ, изо- 
гнутся въ срединф, всл5дстые чего стержень а выйдеть 
изъ трубки Л. Такъ какъ трубки Си Х нагрЪваются быстро, 
то паръ не можеть проходить черезъ приборъ, если только 
стержень а правильно установленъ посредствомъ винтовъ и 
плотно закрываеть отверсте трубки 7. Установку стержня 

Чер. 2616. 

Чер 2617. 

« нужно провфрять время отъ времени, чтобы приборъ 

дьйствоваль исправно. 

Подобнаго же устройства приборъ указанъ на чер. 2616 
(текстъ). Устройство его весьма просто. Черезъ закрфплен- 
ную на мЪстБ м5дную трубку 4 проходить конденсашюонная 
вода, входитъ въ чугунный тройникъ Л и изъ него попадаетъ 

въ водоотводную трубку В. Къ неподвижной дощечкБ и 
прикрфпленъ стержень », входящий черезъ сальникъ въ трой- 
никь Г) и на конц имюшй клапанъ, въ обыкновенномъ 
положен н5сколько недоходящй до отверся входной 



трубки тройника; когда же въ м5дную трубку А попадаетъ 

паръ, она нагрЪвается и, удлиняясь, подвигаетъ тройникъ р 

вдоль стержия и, такь что клапаиъ закрываеть отверсте 
трубки и паръ не можеть попасть въ тройникъ и оттуда 
въ водоотводную трубу В. 

Къ приборамъ, устройство которыхъ основано на раз- 

личи въ температурЪ кипня разныхъ жидкостей, относится 

приборъ Хаага, дйствующий вслЬдстие того, что алко- 

голь кипитъ при 78° и упругость паровъ его при этой тем- 
пературВ одинакова съ упругостью пара ири 100°, чер. 2617 

(тексть). 

Приборъ состоитъ изъ чугунной цилиндрической коробки, 
въ которую вода входить черезъ отверсте 1, сначала на- 
полняеть нижнюю часть сосуда, зал$мъ при дальнфишемъ 
наполнеши прибора, проходитт, сквозь сфтку аа, для осво- 
бождешя отъ нечистоты и перелившись черезъ отверсте С 
уходить изъ прибора трубкой В. Приборъ закрыть чугун- 
ной крышкой, въ которую по ея серединЪ ввинчена трубка 
оканчивающаяся внизу опрокинутой воронкой, на края ко- 
торой натянута пластинка ее, посредствомъ Флянцовъ КК. 
Вертикальная трубка 1 вверху прикрыта крышкой р, откры- 
вая которую, внутрь трубки вливаютъ н$Фкоторое количество 
алкоголя. Когда паръ подходить къ прибору, то вода, вли- 
вающаяся въ послфднй, имфетъ температуру уже выше 
точки кипЪНя алькоголя и потому въ воронкБ Е развивается 
давлеме, прерывающее атмосферное, почему пластинка се 
выгибаетси и закрываетъ отверсте С, остающееся въ такомъ 
видЬ до тёхъ поръ, пока вода не приметъ температуру, мало 

превышающую 80°. Тогда отверсте С открывается и конден- 
сащонная вода получаетъ возможность стекать въ водоотвод- 
ную трубу В. Трубка, вм5стВ съ воронкой и натянутой 
на ея краяхъ пластинкой ее могутъь быть приближаемы къ- 
отверстию ($ или отодвигаемы оть него при посредств% ру- 
коятки т, при вывБркБ дЬйствая прибора. Для удалены грязи, 

накопившейся въ приборЪ, служить отверсме т, закрывае- 
мое винтомъ. Подобныя же отверстя имБются и въ описан- 

ныхъ выше приборахъ съ поплавками. Такъ какъ время отъ 
времени является необходимость добавить алкоголя въ при- 
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боръ, то это производится посредствомъ отвинчивашя крышки 

р. Приборъ этотъ дЬйствуетъ хорошо, легко и удобно регу- 

лируется посредствомъ простого поворота рукоятки ти по- 

тому предпочтительн$е, ранфе описанныхъ приборовъ дру- 

ГИХЪ ТИПОВЪ. Впрочемъ, до сего времени, наибольшее рас- 

пространеше имфють приборы съ поплавками, вБроятно 
потому, что оптовая выдБлка ихъ уже давно установилась 

на заводахъ. 

Относительное расположеше всБхь разсмотрённыхъ выше 

приборовъ показано на чер. 2618 (текстъ); котлы К, обык- 
новенно, помфщаются отдфльно; паропроводная труба 4 вы- 

ведена изъ парового купола и здфсь снабжена краномъ $; 

Чер. 2618. 

далЪе она проводится въ такъ называемое клапанное отдф- 
леше, гдЪ передъ приборомъ В, служащимъ для регулиро- 
ваня упругости пара, помфшается также кранъ С; изъ при- 
бора В-паръ проводится въ такъ называемый распредфлитель 
5, состояшй изъ чугунной трубы, уложенной съ уклономъ 

вЪ Из; она отливается съ отростками для соединеня съ 
отдфльными паропроводными вфтвями Г, снабженными кра- 

нами 4- 

Конденсашонныя и водоотводныя трубки Е проводятся 
въ клапанное отдфлеше, гдБ каждая изъ нихъ снабжается 
краномъ К и сообщается съ отдфльнымъ конденсашонномъ 
приборомъ ; изъ послднихь вода вытекаеть въ бакь #, 

в 
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откуда накачивается въ паровой котелъ или же спускается 

въ водостокъ. 
На трубкахъ, по которымъ вода притекаеть изъ коиден- 

сащонныхь приборовъ въ резервуаръ Е, должны быть рас- 

положены краны &, чер. 2619 (текстъ); назначене ихъ со- 

стоить въ слЬдующемъ: если одинъ изъ приборовъ станеть 
пропускать паръ, то резервуаръ наполняется послфднимьъ 

настолько, что нельзя видть, которая именно трубка па- 
ритъ; тогда поочередно закрываютъ краны К’ до тьхъ поръ, 

пока притокъ пара не прекратится; кранъ, при закрыти 

котораго произойдеть это явлеше, и будетъ принадлежать 

неисправному прибору; тогда уже закрывають соотвтствую- 

щи кранъ К и производять надлежащую починку. 

Изъ всего сказаннаго ранфе видно, что расположеше 
крановъ необходимо для запираня пропуска пара въ паропро- 
водныя трубы и нагрфвательные приборы, а также конденса- 
щГонной воды въ только что разсмотрфнныя устройства. Кром 
такихъ крановъ, устройство которыхъ не отличается отъ 
употребляемыхъ въ систем водяного отопленй низкаго дав- 
леня, употребляются въ систем парового отопленя еще 

воздушные краны, назначеше которыхъ удалять воздухъ изъ 
трубъ и приборовъ при наполнени ихъ паромъ. Таве краны 
ставятся въ концахъ паропроводныхь трубъ и какъ воздухъ 
иметь больш удльный вЪсъ чфмъ водяной паръ, то краны 
устанавливаются внизу трубъ, для болфе совершеннаго уда- 
леня изъ нихъ воздуха. 

Впрочемъ, въ послднее время воздушные краны рфдко 
устраиваются при систем$ парового отоплешя, потому что 
при правильной установкБ частей системы, воздухь при впу- 

ск пара будетъ опускаться въ конденсащонныя трубы и ухо- 
дить черезъ конденсашонные приборы въ водосборный бакъ 
и оттуда можетъ свободно удаляться въ атмосферу. Когда 
парообразоваще въ котлЪ прекращается или какая нибудь 
вЪтвь запирается краномъ, разъединяясь отъ парового котла, 
то въ трубахъ, послЬ конденсащи пара, давлене получается 
менфе аттосфернаго, что можеть вредно влять на стыки 
трубъ. Для предупрежден этого, полезно впускать воздухъ 
въ трубы при окончани топки пароваго котла. Для этого 
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употребляютъ особые клапаны, прижимаемые къ сфдлу спи- 

ралью и потому плотно закрываюцие отверсме, чер. 2620 
(текстъ). Когда-же давлеше внутри трубъ будетъ мензе 
атмосфхернаго, давлеше снаружи на клапанъ заставить его 

подвинуть внутрь трубки, такъ какъ это давлен!е превзойдеть 

упругость спирали и тогда воздухъ входить внутрь трубы. 

Чер. 2621 (текстъ) представляетъ устройство ревизгоннаго 

х 

ы 
О 
АХ 

> 

хо 

< 

Чер. 2619. Чер. 2627 

сосуда, въ который проходить вода изъ конденсашонныхь 

приборовъ; открывая крышку К, можно видЬть, не идетъ-ли 
изъ какой нибудь трубки паръ, что доказываетъ неправиль- 
ность дЬйствя одного изъ конденсашонныхь приборовъ, ко- 
торый и сл$дуетъ тотчасъ вывфрить. 

Питаще котла. Питаше котла конденсащонной водой 
неудобно производить посредствомъ ‘инжекторовъ или насо- 

Ей 
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совъ, такъ какь ихъ дЬйстые было-бы весьма неудовле- 

творительно при той высокой температур, какую имфетъ 
эта вода—Лучше пользоваться для этого самымъ паромъ 
оть котла, заставляя его конденсироваться въ особомъ со- 
судф, помфщаемомъ надъ котломъ. 

Сосудъ этотъ, герметически закрытый, снабженъ четырьмя 
трубками, чер. 2622 (текстъ). Трубка а идеть изъ верхней 
части котла, р—соединяетъ приборъ съ нижнею частью кот- 
ла, ниже уровня воды, с—идетъ кь водосборному баку, въ 
который опускается почти до дна; трубка а— служить 

для выпуска воздуха изъ сосуда, при наполнензи его паромъ. 
Трубки а и 4 снабжены кранами съ рукоятками, трубки Ви с— 
самодьйствующими клапанами, поднимающимися вверхъ. Ко- 
гда желаютъ наполнить сосудъ, то открываютъ краны на. 
трубкахь а и @ и паръ изъ котла входить въ приборъ, вы- 
тьсняя оттуда воздухъ. Затфмъ по наполнеши прибора 
паромъ, запираютъ обф трубки и паръ начинаетъ конденси- 
роваться въ немъ, отчего давлеше уменьшается, клапанъ въ 
трубкВ е открывается и вода изъ бака поднимается въ сосулъ. 
Придфланное къ послёднему водомфрное стекло даетъ воз- 
можность видфть, когда приборъ содержитъ достаточно воды. 
При желаши перелить эту воду въ котелъ, открывають 
кранъ на трубкв а, уравновъшивають давлеше въ котлЪ и 
сосудВ; тогда вода, по трубкВ 2 переливается въ котелъ, а. 
въ прибор снова получается паръ, который, конденсируясь, 
заставить войти туда воду изъ бака и т. д. 

Въ томъ случаф, когда въ паровомъ котлЗ поддержи- 
вается высокое давлене, то устраивають такъ, что паръ изъ. 
котла впускаютъ въ верхнюю часть водосборнаго бака, кото- 
рый въ это время запирается краномъ отъ конденсашон- 
ныхь трубъ. Паръ, вытЬсняя воду изъ бака, поднимаеть ее 
въ питаюций сосудъ, помфщенный надъ котломъ. Отсюда. 

переливаше воды въ котелъ производится также; какъ ука. 
зано выше. ! 

Кь числу приборовъ, поднимающихь воду для питаня 
котла, непосредственнымь давлешемъ пара, принадлежить. 
показанный на чер. 2623 (текстъ) элеваторъ системы Кер- 

тинга, дфйствуюций автоматически; здёсь БЫ— приточная: 
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труба, 5—открытый сверху поплавокъ, приводяций въ дви- 
жеше, посредствомъ рычага Н, клапанъ въ паропроводной 
трубЪ, 4— подъемная труба съ обратнымъ клапаномъ У, 
(С—обратный-же клапанъ въ приточной трубф. Пока попла- 
вокъ поднять, приборъ бездфйствуетъ; но, по мФрЬ напол- 

нешя его, вода переливается въ поплавокъ, причемъ послЪд- 
ый наконець опускается, клапанъ въ паровой трубБ откры- 
вается и давлешемъ пара вода поднимается по А или въ 
бакъ, или-же въ другой, подобный-же приборъ, расположен- 

тЫ 
Чер. 2623. 

Чер. 2622 

ный надъ котломъ; изъ него, также автоматически, вода 
переходить въ котелъ. 

На случай порчи водоподъемнаго прибора, —слфдуетъ рас- 
полагать еще, возлЬ него, ручной нагнетательный насосъ съ 

особымъ запаснымъ бакомъ. 

Отведеше конденсацюнной воды къ котлу, для его питаня, 
хотя и представляется болфе выгоднымъ, но не всегда удобно 
и стоимость проведеня воды кь котламъ, въ нкоторыхъ 
случаяхъь, можеть оказаться большей, ч5мъ получаемая 
выгода оть ея утилизащи. Такъ, наприм., если паровое. отоп- 



118 

лене примЪнимо къ цфлой групп здамй, положимъ, госпи- 

таля,. то проведене пара оть строемя, вмЬщающаго паро- 

вые котлы, во всё бараки и павильоны не представить за- 

трудненя, но отведене оттуда обратно конденсашонной воды 

кь котламъ будеть въ высшей степени неудобно и быть 
можеть потребуеть нЬсколько перекачивашй на извъстную: 

высоту, для чего также будеть необходима затрата чара, такъ 

что расходъ на устройство и стоимость его эксплоатащи не 

покроется выгодой питашя котловъ конденсащонной водой, 

которая дойдетъ до м$ста потребленя значительно охлаж- 

денной. 

Въ такихъ исключительныхъ случаяхъ остается выпускать 

конденсашонную воду наружу, котелъ-же питать свъжею 
водою, принимая необходимыя мфры предосторожности про- 
тиву дЬйств!я легко могущей образоваться въ котлЪ накипи. 

Разсчеть системы паровозо отонленя. (По Веденяпину)- 
Данными будуть чертежи здашя, по которымъ можно бы было 
опредзлить охлаждеше каждаго помфщеня, причемъ темпе- 
ратура внутренняя обусловливается назкачешемъ помфшен!я; 
а наружная выбирается согласно съ вышесдфланными ука- 

зашями, въ зависимости оть климатическихь данныхъ. Когда 
опредфлено наибольщее охлаждеше каждаго помфщеня, раз- 
станавливаются нагрЪвательные приборы, если отоплеше про- 
изводится ими, безъ помощи паропроводныхъ трубъ; если-же 
и паропроводныя трубы должны выдфлять теплоту въ пом$- 
щеня, то необходимо принять въ разсчетъ и ихъ внфшнюю 

поверхность, для чего прежде необходимо опредзлить да- 

метры паропроводныхь трубъ, проходящихь по отапливае- 

мымъ помфщенямъ. 

Наносять на чертежи всю сЪть паропроводныхь трубъ, 

начиная оть котла до оконечностей всЪхъ вътвей и назна- 

чають маметры ихъ въ обратномъ направленш, что про- 
ИЗВОДИТСЯ слфдующимъ образомъ: отъ каждаго фута пара, 

при его конденсащи, выдфлится теплоты: 

(656,5 ---0,305:) — @-- 000002 - о,0000оой) 

Вторымъ и третьимъ числами вычитаемаго, по ихъ незначи- 
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тельности, можно пренебречь и написать это выражене въ 

видв; 
м—=606,5-0,305#—,= 606,5 — 0,695 +. 

Если охлаждеше помщешя = \:, то необходимо доста- 

вить ежечасно пара, посрёдствомъ паропроводной трубы: 

и Фунтовъ. 
М 

Въ слЬдующей комнат, при охлажденм = И, по трубЪ 
; ЕЙ ИИ должно въ часъ протечь: т ? хун., въ третьей т 

Фунть и т. д.; наконепъ, идущая изъ котла паропроводная 
У, 

труба должна пропустить въ часъ та Фунт., т. е. все то 

количество пара, какое необходимо для отопленя зданя. 
Эти количества пропоршональны квадратамъ маметровъ 

паропроводныхъ трубъ и потому взявъ для послфдняго по- 
мьщеня даметръ трубы, равнымъ 1-му дюйму, можемъ по- 
степенно опредфлить всБ остальные даметры, измЪняя ихъ 

въ предфлахъь имфющихся въ продаж размфровъ. Когда 
даметры трубъ назначены, необходимо провфрить скорость 
теченя ВЪ НИХЪ пара, чтобы знать можеть-ли быть достав- 

лено его въ каждое помбщеше столько, сколько необходимо 
для отоплешя. 

Для простоты, примемъ одну общую скорость для всёхъ 
трубъ, тогда, согласно съ предъидущимъ можемъ написать: 

292 У= м 
ес резне Ка) 

ГД с— число поворотовъ 
» г— Число съуженй и расширен 

» В КОЭФФИЩенть трешя пара о стЬнки трубъ=0,028. 
$ з ь 

> Ур сумма отношенй длинъ къ даметрамъ. 

» Р— напоръ, который въ данномъ случа$ выразится въ 
высот парового столба, соотвьтствующаго давленю въ 
котлЬ. 

При давлеши въ котлЪ: 

ъь 1,2; 1,25; 1,3; 1,4; 1,5 атмосх. 
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Плотность пара: 

0,000644; 0,000608; 0,000725; 0,000752; 0,000805; 0,000858 атм. 

Напоръ р: 

5264; 9715; 11359; 13523; 16846; 19723 ®ута. 

Такь какь во всыхь трубахь скорость предположена 

одинаковой и въ зависимости отъ этого назначены ихъ 

даметры, то обозначая черезъ 4 вЪсъ 1 куб. хута пара, 
при данной температур$, можемъ составить уравнене: 

У 

ма = 3600 
откуда 

орган‘. (6) 

Сличая т, полученное по уравненю а, съ необходимою ско- 
ростью, выражающейся уравнешемъ 6, можно видфть доста- 
точны-ли маметры трубъ. Если о изъ уравнешя а превы- 
шаеть на 10% до 15% то, которое получается изъ уравне- 
ня 0, въ такомъ случаз, доставку пара во вс помфщешя 

въ необходимомъ для отоплешя количествь, можно считать 
вполн$ обезпеченной, въ противномъ случа, надо опре- 
дЬлить 2 изъ уравненя 6: 

аа 

Если полученный д1аметръ имфется въ продаж, то по немъ 
опредфляются остальные, въ зависимости отъ расхода пара; 
если-же маметръ изъ уравнешя 6 не соотвфтствуеть имЪ- 
ющимся въ продажь, то берется ближайциЙ больший изъ 
существующихъь на рынкБ и остальные маметры опредф- 
ляются пропоршюнально количеству протекающаго пара, 
какъ указано выше. Когда даметры паропроводныхъ трубъ 
опредфлены, слфдуеть приступить къ опредфленю величины 

поверхности нагрфва приборовъ для каждаго помфщеня. 

Передачу теплоты оть пара въ воздухь можно принять: 
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черезъ т квадр. Футь поверхности и на 15 разности темпе- 

ратуръ пара и комнатйаго воздуха въ 1 часъ: 

Гладкой горизонтальной трубы. .... 2,5 един. теп. 

5 вертикальной й ее ЗВ з 
Ребристой горизонтальной трубы ... 17 »„ з 

р вертикальной ” ... 2,4 э я 

При разсчеть величины реберныхъ приборовъ, поверхности 
реберъ должны считаться съ обфихъ ихъ сторонъ. 

Если приборъ обнесенъ кожухомъ или помфщенъ въ ни- 
шф стЬны и закрыть изъ комнаты, то 

2 = 1,5. 

Обозначивъ охлаждеше помфщеня черезъ Ий, длину про- 
ходящей по помфщенио паропроводной трубы черезъ Г, на- 

ружный даметръ ея 2%, теплопередачу на 1° разности тем- 
пературъ съ Т-го квадратнаго хута черезь ш, температуру 
пара— и температуру воздуха въ помфщеши а, количество 
теплоты, которое передаетъ паропроводная труба въ 1 часъ, 
будетъ равно: 

=Ги Гле #— в). 

Если это выражеше менфе И, то необходимо добавить еще 

одинъ или нфсколько нагрЪвательныхь приборовъ, разм5ры 
которыхъ опредБляются въ зависимости отъ ихъ конструк- 
щи и величины ш, данной выше для разнаго вида поверхно- 
стей. Такъ какъ давлеше въ котлЪ и трубахъ р5дко.бываетъ 
выше 1,25 атмосферы, то для простоты разсчета можно при- 
нять температуру пара +, вездь равной 100°, Что-же касается 
до конденсащонныхъ трубъ, то опредфлеше ихъ ламетровъ 
производится по количеству отводимой ими конденсащонной 
воды, причемъ всёмъ вертикальнымь трубамъ можно дать 
наименьший, допускаемый для нихъ маметръ 0,75 дюйма, а 

наклонно идуция по подвальному этажу разсчитывать по 
Формул5 Дарси: 

5 

2—5 вне 
тд @— искомый даметръ трубы. 
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М№М— расходъ воды въ 1 секунду въ куб. ут. 

«— уголъ, составленный лишей, соединяющей верхнюю 
и нижнюю точки разсчитываемаго участка трубы съ гори- 
зонтальной линей. 

Наконець водосборный бакъ долженъ имфть емкость, 

равную объему воды, конденсированной во всей систем$ въ 

течеше часа. Величина парового котла разсчитывается по 
количеству пара, необходимаго для отоплешя. Это количе- 
ство обозначимь черезъ №. Для доставлешя въ часъ М Фун- 
товъ пара, необходимо затратить теплоты: 

М (606,5 +305 #— в) = №. 

гдЪ $ — температура образующагося въ котлЪ пара, ай — 
температура поступающей въ котелъ воды. 

По количеству теплоты 7, величина поверхности на- 

гр»ва котла отыскивается хормулой Редтенбахера, причемъ 
большею частно приходится примфнять Формулу для ко- 
тельной поверхности. Затфмъ помноживъ полученную пло- 
щадь на 1,5, найдемъ всю поверхность котла, по которой и 

опредфляется число котловъ и размфры каждаго, 

Проектироваше частей топливника и дымоходовъ котловъ 
производится на основаши сказаннаго выше въ соотвЪт- 
ственныхь статьяхъ. 

Недостатки паровою отопления. Выше были приведены 
вс преимущества системы парового отоплешя, но при 
этомъ она отличается также довольно существенными недо- 
статками, а именно при ней: 

1) Затруднительно регулировать температуру въ пом$- 
щешяхъ. 

2) Теплоемкость системы настолько незначительна, что 
не представляется возможнымъ дБлать перерывы въ топкЬ 
котловъ. 

3) Въ большихъ здашяхъ отведеше конденсащонной воды 
къ котламъ представляется затруднительнымъ, а выпускъ ея 
въ сточиыя трубы сильно уменьшаеть коэфФищенть полез- 
наго дйствя системы. 

4) Возможность шума или треска, при не искусномъ 
управлеши дЪйстыемъ системы и 
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5) Боле затруднительный присмотръ и сложное управле- 

ге, сравнительно съ водянымъ отопленемъ. 
Существуютъ однако случаи, когда паровое отоплене не 

можеть быть замфнено какимъ либо другимъ, которое 

дало бы тЪ же удобства и экономическя выгоды. НапримЪръ, 
‚для Фабрикъ, заводовъ, жельзнодорожныхъ мастерскихъ и 
пассажирскихь вагоновъ, гдЪ имЪется мятый паръ отъ ма- 
ЩИНЪ. 

$ Паро-водяное отоплеше (Система пароводяного отоп- 
лешя впервые была примфнена братьями Карломъ и Генри- 
хомъ Присъ (Ри!се) въ Бристол въ 1829 г. Представляя 

э 

Чер. эбэ4. 

собою соединеше вмЪстЬ системъ водяного и парового отоп- 

леня, система паропроводнаго отопленя, если не совершенно 

парализуетъь главные недостатки поименованныхь двухъ 

системъ, то значительно ихъ уменьшаетъ, а именно: раз- 

сматриваемая система отоплешя даетъ возможность придать 

паровому отоплению теплоемкость и удобство регулированя 

теплоты приборами, а водяному отоплению придаетъ воз- 

можность изъ одного пункта, гдЪ помыщаются паровые 

котлы, развести теплоту на весьма значительныя протя- 

жешя. 

Пароводяное отоплеше допускаетъ весьма разнообразное 

расположеше приборовъ, которое, впрочемъ, можетъ быть 
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подведено къ одному изъ двухъ способовъ, показанныхъ на. 
чер. 2624—2625 (текстъ). 

На чер. 2624 (текстъ) показано расположене ириборовъ, 
при которомъ паръ проводится къ водогрФйнымь котламъ 
Ф, въ которыхъ вода нагрфвается не продуктами горфня 
топлива, какъ обыкновенно; а паромъ. Отъ этихъ водогрЪй- 
ныхь котловъ, нагрфтая паромъ вода, при помони циркуля- 
щонныхь трубъ Е разводится по отапливаемымъ помфще- 
нямъ. Такого рода расположен пароводяной системы отоп- 
леня извЪстно подъ названемъ пароводяного отопленя съ 
центральными нагрЪвателями. 

Чер. 2625 (текстъ) представляеть расположеше системы 
пароводяного отопленйя, при которомъ паръ изъ котла по 
труб р приводится въ водяныя печи Ш, расположенныя по 
всЪмъ отапливаемымъ помфщешямъ, нагрфваетъ проведен- 
ную въ нихъ воду и затфмъ, конденсируясь по охлаждени 
воды, удаляется наружу. Такого рода устройство пароводя- 
ного отопленя носитъ назваше пароводяного отоплен!я съ 
мЬстными нагр5вателями. 

Изъ чертежей легко видфть, что первое устройство ни- 

Чфмъ не отличается отъ обыкновенной системы водяного 
отоплешя низкаго давлешя, кромЪ устройства самаго воло- 
грЪйнаго котла; всь же остальныя части совершенно т$ же. 
Въ свою очередь, второй способъ устройства отличается отъ 

системы парового отоплешя только мЪстными нагрЪватель- 
ными приборами, паръ же разводится по помбщешямъ съ 
соблюдешемъ всбхъ тёхь правилъ, кая указаны при раз- 
смотрьши устройства парового отопленя. 

Могуть быть случаи, что оба указанные выше способа 
примфняются одновременно, а для нфкоторыхъ помфщенй 
оставляется чисто паровое отоплеше, если м5стныя условя 
того требуютъ. Такъ что прим5неше пароводяного отопленя 
можеть быть весьма разнообразно для одного и того же 
зданя, въ зависимости оть назначеня помфщенй и условй 
программы, 

Такъ какъ изъ двухъ указанныхь способовъ устройства 
пароводяного отоплешя усматривается, что гдБ имфются 
центральные пароводяные приборы, служаше водогрЬйными 
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котлами для системы водяного отоплешя, система пароводя- 
ного отоплешя обладаеть значительно большей теплоем- 
костью, то этотъ родъ устройства чаще примфняется у насъ 
въ Росаи, чфмъ тотъ, гдф ставятся мфстные пароводяные 
приборы. 

Центральные пароводяные приборы имфютъ видъ обык- 

новенныхъ цилиндрическихъ горизонтальныхъ или вертикаль- 
ныхъ котловъ, внутри которыхъ проводятся паропроводныя 
трубки, нагрфвающия воду. Для такихъ приборовъ могутъ 
быть употребляемы змЪевики. 

На чер. 2626 (тексть) представлено схематически такое 
‘устройство. А — обыкновенный водогрЪйный котелъ, у ко- 

Чер. 2625. Пер. 2626. 

тораго топливникъ замфняется змфевикомъ 5. Паръ изъ 
парового котла трубою Т проводится въ водогрФйный ко- 

тель 4, въ которомъ и нагрфваеть воду съ помощью змфе- 
вика 5. Излишекъ воды, образующийся при ея нагрЪвани, 
направляется въ расширительный сосудъ В. Конденсацюнная 
вода по трубЪ С идетъ обратно въ водогрфйный котель 4. 
Конденсащонная вода, образующаяся отъ пара въ змЪевикВ, 
трубою Е направляется въ паровой котелъ. У насъ, для 
центральныхь приборовъ пароводяного отоплешя рфдко 
употребляются змЪевики, потому что пространство совер- 
шенно достаточно для прохода прямыми трубами, выдёлка 
которыхъ менфе затруднительна. 



ВодогрЬйный котелъ можеть имфть одну паровую трубу, 

чер. 2627 (текстъ), большаго даметра или н®сколько трубокъ 

меньшаго, чер. 2628 (текстъ); во всякомъ случа, стокъ конден- 
сашонной воды долженъ быть обезпеченъ, чтобы ‘она не за- 

держивалась въ трубахъ. За котломъ устанавливается конден- 
сащюнный приборъ, чтобы избъжать лишняго расхода пара. 

На чер. 2627 (текстъ) показано соединеше паропроводныхь 
трубъ съ днищемъ водогрфйныхъ резервуаровъ: здсь а— 

Чер. 26у2. Че. 2буг. 

контргайки, съ каучуковыми подъ ними прокладками; 2 — 
желфзныя связи, приклепанныя къ стёнкамъ резервуара и 
служаншя для поддержаня паропроводныхь трубокъ. 

Другой способъ соединешя состоить въ томъ, что, чер. 
2628 (текстъ), къ днишамъ прикрфпляются болтами коробки 
с; паръ, притекая въ послфдня, переходить затмъ, одно- 
временно, въ нфсколько нагрЪвательныхь трубокъ 4, кото- 
рыя укрфпляются подобнымъ же образомъ, какь и прогар- 
ныя трубки паровыхъ котловъ; къ числу преимуществъ 
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этого способа принадлежить отсутстве стыковъ въ резер- 
вуар$ трубокъ 4. 

Если позволяеть высота, то водогрфйные резервуары 
располагаются вертикально, чер. 2629—2632 (текстъ). 

Во всякомъ случаЪ, назначая положеше нагрфвательныхъ 
трубокь, слдуетъ обращать внимаше на то, чтобы имъ при- 
данъ быль уклонъ въ сторону движешя пара; трубки эти 

Чер. 2613. 

Зе. 2634. 

ЛЬлаются м5дныя или желфзныя; существенно важна для 
нихъ непроницаемость стыковъ. 

Водогрьйные резервуары устраиваются желфзные, со 
стфнками толщиною оть 1/‹ до ЗИв дюйма; толщина днищь 

3/5 до Уз дюйм. При разведен!и пара по отапливаемымъ по- 
мфщешямъ, устанавливаемые для отоплешя послФднихъ мЪст- 
ные нагрфвательные пароводяные приборы имфють весьма 
разнообразный видъ и устройство, но всЪ они представляютъ 
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собою водяныя печи, въ которыхъ вода нагр$вается паромъ 
ИЛИ проводимымъ посредствомъ спирали черезъ печь и отво-. 

димымъ затЪмъ въ особыя конденсашонныя трубы, или же 
конденсащонная вода оть пара поступаеть въ самую печь 
и затфмъ отводится въ сточныя трубы. 

Этоть способъ устройства пароводяного отопленя, по 
своей малой теплоемкости, у насъ примФняется весьма р$дко. 

Типъ такого приборъ, съ отводомъ конденсащонной воды 
къ котлу, представляеть пароводяная печь Арнольда и 
Ширмера, чер. 2633—2634 (тексть). Она состоитъ изъ 
двухъ вертикальныхь цилиндровъ, помфщенныхъ одинъ вну- 
три другого. Промежутокъ между цилиндрами снабженъ 
крышкой и дномъ, а внутри этого промежутка находится 
вода, нагрзваемая паровою спиралью, причемъ паропровод- 
ная труба проходитъ вверхъ, внутри средняго цилиндра и 
поворачиваетъ внизъ, входя сквозь перекрышку внутрь во- 
дяной печи. Конденсащонная вода выходить той же трубкой 
черезъ дно печи и идеть подъ паропроводной трубой, при- 
чемъ въ цоколф печи поставленъ двойной винтовой кранъ, 

при поворот$ рукоятки котораго, одновременно открываются 
или закрываются, какъ паропроводная, такъ и водоотводная 
трубки. ВозлЪ печи проходить вертикальная трубка, идущая 
вверхъ къ расширительному сосуду, расположенному на 
чердакВ. Труба эта имфетъ два отростка, изъ которыхъ 
одинъ входить въ нижнюю часть печи, а другой въ крышку, 
оба отростка снабжены кранами, соединенными между собою 
штангой, такъ что можно одновременно поворачивать оба 
крана, поднимая или опуская штангу. Черезъ верхнее отвер- 
сме воздухъ уходить изъ прибора въ расширительный со- 
судъ, нижнее служить для наполнешя прибора водой. По- 
средствомъ этого приспособленя можно также перемфнить 
воду въ приборЪ, выпуская ее черезъ верхнее отверст!е въ 
расширительный сосудъь и выпуская охлажденную черезъ 
нижнее отверст!е. Этимъ регулируется и выдБлеше теплоты 
приборомъ въ отапливаемое помфщеше. Кром наружной 
поверхности печи, для выдфлешя теплоты служить и поверх- 
ность внутренняго цилиндра, снабженнаго ребрами. Комнат- 
ный воздухъ, входя черезъ рышетку цоколя во внутреннй 



цилиндръ, нагр$вается тамъ и выходить снова въ комнату 

черезъ верхнее отверстие. 

Чер-: 2635—2636 (текстъ) представляеть типъ пароводя- 
ной печи, предложенной Сульцеромъ (За ег) въ Швейцар!и 
и весьма распространенный въ Германи, состояций подобно 
предъидущему изъ двухъ концеитрическихъ цилиндровъ. Парь 

Ур. 2635. Чёр. 2637. 

движется по трубЪ в, посредствомъ отростка с, снабженнаго 
краномъ л, выходитъ черезъ крышку прибора внутрь послд- 

няго трубкой а и попадаеть въ другую вертикальную труб- 
ку 6, не соединяющуюся плотно съ первой, такъ что, при 

расширеши отъ нагрЪвашя, одна движется свободно внутри 

9 



другой. Трубка б входить въ кольцеобразный клапанъ в, рас- 
положенный на днЪ, причемъ изъ канала поднимаются вер- 
тикально еще подобныя-же трубки 66. Парь, проходя въ 
кольцеобразный каналъ в, поднимается оттуда, черезъ верти- 
кальныя трубки 6, въ верхнюю часть прибора, иижняя-же 
часть, до высоты верхнихъ трубокъ б, наполнена водою. Паръ 
конденсируется частно въ канал в и трубахъ 6, частно въ 
верхней части печи. 

Конденсащонная вода съ поверхностей печи стекаетъ 
внизъ и переливается черезъ края внутрь трубокъ б и от- 
туда въ каналъ в, изъ котораго водоотводной трубкой к 
сливается въ трубку 1. Трубка к снабжена водянымъ затво- 
ромъ н для задержаня пара. Устройство его очень просто и 
основано на томъ, что вода стекаеть въ ту-же паропровод- 
ную трубу 1, а потому давлеше на клапанъ, открывающийся 
снизу вверхъ, одинаково съ обЪихъ сторонъ. Но какъ скоро 
въ трубкЪ к накопится вода, она надавливаетъ на клапанъ, 
открываеть его и сливается въ трубу 1 до тхъ поръ, пока 
уровень воды въ обоихъ колФнахъ трубки к не сравняется. 
Тогда клапанъ закрывается и стокь воды снова прекра- 
щается. 

Въ верхней части печи устраивается самодЪйствующй 
воздушный кранъ а, представленный на детальномъ чертежЬ 
2637 (текстъ). Къ крышк прибора привинчивается доска 4, 
къ которой наглухо придьланы два прута: В изъ мфди и 
Шр—изъ стали, оба равной длины. Внизу оба прута соеди- 
нены шарнирно съ поперечной пластинкой, къ которой тоже 
шарниромъ прикрфпленъ трет мЪдный прутъ С, имБюций 
на верхнемъ конц клапанъ, закрывающий маленькоеотверсте, 
устроенное въ доскь 4. Клапанъ этотъ можеть устанавли- 
ваться въ желаемомъ положеши, посредствомъ навинчиваня 
‘или свинчивашя по нарфзкь на пруть С. Когда въ прибор 
нфть пара, то отверсте для выхода воздуха бткрыто, но 
какъ только паръ входить въ приборъ и прутья Ви Л разо- 
грЪваются, м5дный прутъ В удлиняется сравнительно съ 
нрутомъ Р и поперечная пластинка, становясь въ наклонное 
положеше поднимаеть прутъ С, который и закрываеть от- 
версте для выхода воздуха. Когда доступъ пара въ приборъ 
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прекращается, происходить обратное явлене и доступъ воз- 
духа внутрь прибора дфлается свободнымъ. 

Вода изъ приборовъ можеть быть отведена къ паровымъ 
котламъ или, послф пропуска черезъ конденсащонные при- 
боры, выпущена въ сточныя трубы. 

На чер. 2638 (текстъ) показано устройство пароводяной 
печи Кертинга, въ которой паръ, проходя по мёдной трубкь 
небольшого дёаметра, отдаетъ свою теплоту водЪ, нротекаю- 
щей въ мЬдной-же трубкБ большого дламетра. Подробности 
конструкщи печи удобопонятны изъ чертежа. 

Разсчеть частей системы пафоводяного отопленгя. (По Ве- 
деняпину). Въ томъ случаЪ, если паръ нагрфваеть водогрЪй- 
ные котлы, то отънихъустраивается 
обыкновенная системаводяногоото- 
племя иизкаго давленя, части ко- 
торой и разсчитываются по прави- 
ламъ, выше для этого указаннымъ. 
Приводъ-же пара къ котламъ, про- 
изводящйся по паропроводнымъ 
трубамъ, представляетъ собою си- 
стему парового отопленя и потому 
разсчетъ всЪхъ частей производится 
какъ указано выше. Остается раз- 
сметрёть способъ проектировамя 
самихъ водогрЬйныхь котловъ. 

Чтобы имфть возможность останавливать топку водогрЪй- 
ныхь котловъ на нисколько часовъ, необходимо, чтобы они 
обладали достаточной для того теплоемкостью, т. е. содер- 
жали въ себЪ соотвфтственный времени остановки топки 
объемъ воды. 

Перелъ прекращетемъ впуска пара въ водогрфйный ко- 
‘тель, топка послфдняго. усиливается наотолько, чтобы на- 
гр$ть воду на 10° до 15° выше, ч5мъ блЪдуеть по.темпера- 

тур наружнаго воздуха, затфмъ прекращается топка водо- 
гр»йнаго котла и, въ течеше перерыва, вод въ котлВ дають 
‘охлаждаться на 10° до 15° ниже нормальной. Такимъ обра- 
зомъ вода въ. водогрЪйномъ котлф, за все время перерыва 
топки, охладившись на 35 до 45° должна выдфлить то коли- 

5 

Чер. 2638, 
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чество теплоты, какое нужно за это время для отопленя 
помьщешя. Обозначим черезъ: 

\№ — количество теплоты, которое водогрЪйный котелъ 
долженъ доставлять ежечасно для отоплешя помфщенй. 

4—вЪсъ 1-го кубич. хута воды, при температурЪ, какую 
имъетъ вода въ водогрЪйномъ котлЪ во время его топки. 

температуру, до которой доводится вода передъ пре- 

крашенемъ впуска въ котелъ пара. 
#— температуру, до которой охлаждается вода къ концу 

перерыва топки. 
в— число часовъ перерыва. 
У— объемъ воды въ котлБ. 
Тогда, чтобы удовлетворить вышеизложенному требо- 

ванио, необходимо, чтобы 

7. аа-в=и\М№; 

ид 
откуда Т= и 

Этимъ требовашемъ иногда пренебрегають и дфлаютъ во- 
догрЬйные котлы, нагрфваемые паромъ, значительно мень- 
шаго объема, что не даеть возможности прерывать топку 
паровыхь котловъ въ течене сутокъ и дфлаетъ присмотръ 
за дЬйстиемъ отоплешя весьма затруднительнымъ. 

Когда объемъ котла извфстенъ, остается опредфлить ве- 
личину нагрфвательной поверхности, передающей теплоту 
оть пара въ воду. 

Можно принять, что въ 1 часъ, черезъ 1 квадр. Футъ по- 

верхности на 1° разности температуръ пара и воды, пере- 
дается трубами малаго даметра 230 ед. тепл.; черезъ пло- 
скость и цилиндры большого дгаметра 180 ед. тепл. 

Поэтому, если внутри котла проходятъ трубы малаго дйа- 
метра, какь показано на чер. 2628, то общая длина всЪхъ 
паровыхъ трубъ, нагрьвающихъ воду, должна быть: 

№ 230=.2. 
тдЪ: 

\!°— количество теплоты, которое котелъ долженъ доста- 

вить въ чась. 
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Ф—наружный дламетръ паропроводныхъ трубъ, выражен- 
ный въ частяхь фута. 

1— длина паропроводныхь трубъ. 
ВодогрЪйный котелъ долженъ быть защищенъ снаружи 

оть охлажденя, для чего слфдуетъ его обернуть войлокомъ, 
и обшить сверху дощечками. Тфмъ не менфе къ количеству 
ИХ, при опредЪлеши длины паровыхъ трубъ, слЪдуеть при- 
бавить оть 10% до 15% на непроизводительный расходъ 

теплоты. 
Когда система пароводяного отопленя состоить изъ мфст 

ныхь пароводяныхъ приборовъ, то все устройство системы, 
ничЬмъ не отличаясь отъ паровой, разсчитывается на осно- 
ваняхъ, указанныхь для разсчета частей системы парового 
отопленя. Только нагрвательные приборы разнятся тфыъ, 

что ихъ наружную поверхность слфдуетъ разсчитывать, 
какъ указано для водяныхъ печей, а поверхность паровыхъ 
трубъ, нагрвающихь воду, согласно данной выше тепло- 
передачЪ отъ пара въ воду. Можно до нфкоторой степени 
увеличивать теплоемкость такихъ приборовъ, не дФлая внут- 
ренняго цилиндра для циркуляши воздуха и такимъ обра- 
зомъ, увеличивая объемъ воды, но подвергать ихъ такому 
разсчету какъ водогрЪйные котлы не всегда возможно, 

потому-что тогда поверхность, передающая теплоту въ по- 
мЬщене, вышла-бы очень велика. 

Достоинства и недостатки системы пароводяноло отопленля. 
Изъ разсмотрфня устройства двухъ тиновъ системы паро- 
водяного отоплензя очевидно, что система съ центральными 
пароводяными приборами обладаетъ болышею теплоемкостью 
и всфми достоинствами и недостатками, присущими системь 
водяного отоплешя, къ которымъ еще слфдуетъ прибавить 
слфдуюция удобства, какъ послфдстые соединешя этой по- 
слфдней съ царово 

Т) Возможность передавать теплоту изъ одного цункта, 
на весьма дальшя разстояшя, слфловательно полная центра- 
лизашя. 

2) Возможность имфть приборы весьма разнообразной 
теплоемкости, въ зависимости отъ потребности. 

Что касается до второго способа устройства пароводя- 
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ного отоплешя, то онъ не даеть тёхь удобствъ, ‘какъ пер- 
вый и ему присуши въ большей или меньшей степени всЪ 
недостатки парового отоплешя, а потому онъ и мало. прим$- 
няется у насъ въ Россш. 

Въ заключеше слфдуеть замфтить, Что системы водяного 
и пароводяного отопленя представляются наилучшими изъ 
всьхь остальныхь системъ, нами. разсмотрнныхъ, какъ по 

удобству управленя ихъ дъйстыемъ, такь и съ санитарной 
точки зрзня. Поэтому системамъ этимъ предстоить въ бу- 
дущемъ значительное распространеше и если съ экономиче- 
ской точки зрыя первоначальное устройство ихъ менфе 
выгодно, ч$мъ другихъ способовъ отоплешя, то оно до нЪ- 
которой степени окупится уменьшешемъ стоимости ремонта 
и ежегоднаго расхода на топливо; а если принять во. внима- 
н1е санитарныя выгоды, при этомъ достигаемыя, то окажется 
необходимымъ присоединить сюда еще весьма цЪнное для 
насъ достоинство—поддержаше въ надлежашемъ состояни 
нашего здоровья. 

$ 209. Калориферы: зоданые, паровые и пароводаные. Какъ 
извЪСтно изъ вышеизложеннаго, калорихерами называются 
приборы нагрФвательные, устанавливаемые внЪ отапливае- 
маго пространства для отоплешя грфтымъ воздухомъ или 
для вентиляши помфщенй. Выше было подробно разсмотрфно 

устройство калорихеровъ; нагрфвающихся непосредственно 
продуктами сожигаемаго въ нихъ топлива. Очевидно, что 
калорихеры могуть быть также нагрфваемы водой или па- 
ромъ, наконець‘могутъ быть пароводяными. 

Соотвфтствующе калорихеры отличаются отъ. таковыхъ 
же печей главнымъ образомъ по’ своей величин$ и по внзш- 
ности, ‘которой н$тъ ‘надобности придавать изящный видъ, 
потому что калорихеры устанавливаются внутри камеръ и 
не могуть быть видны изъ жилыхь помфщенй. 

При водяномъ отоплени низкаго давлешя и калорихеры 
устраиваются изъ баттарей, подобныхъ разсмотрьннымъ при 
описани устройства водяного отопленя. Всё соображеня, 
каеаюнияся достоинствъ и недостатковъ приборовъ водяного 
отопленшя, относятся одинаково и къ устройству калорие- 
ровъ, поэтому нФтъ надобности повторять ихъ здфсь. Сл$- 
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дуетъ только напомнить, что ни при какомъ другомъ при- 

борЪ нельзя съ такимъ удобствомъ и мельчайшей: точностью 

регулировать по желанио температуру впускаемаго въ ио- 

мьщеше воздуха, какъь при водяномъ калорихерЪ. 
Водяные калорихеры могутъ быть съ наружными реб- 

рами и съ гладкими поверхностями, Ихь относительные до- 

стоинства и недостатки уже извфстны изъ разсмотрфшя ком- 
натныхъ нагрфвательныхь приборовъ водяного отопленя. 

Кь сказанному тамъ слфдуетъ прибавить только одно со- 

ображеше, что единственный недостатокъ гладкостфнныхъ 

приборовъ заключается въ ихъ большемъ объемЪ, сравни- 

тельно съ реберными. При устройствЪ калорихеровъ, этоть 
недостатокъ имфеть меньшее значеше, чфмъ при комнат- 
ныхь приборахъ, гдЪ весьма важно, чтобы они занимали 
возможно меньше мфста, здЪсь же такое соображеше пред- 
ставляетъ сравнительно рЪдюй случай. 

Всяюй комнатный приборъ водяного отопленя, снабжен- 
НЫЙ кожухомъ, внутрь котораго впускается наружный во3- 

духъ, можеть быть разсматриваемъ, какъ небольшой кало- 
рихеръ, помфщенный въ камерЪ. Кь числу таких мЪст- 

ныхь комнатныхь калорихеровъ принадлежать описанные 
выше приборы, предложенные И. Д. Флавицкимъ и Кер- 

тингомъ, въ которыхъ реберныя баттареи помфщаются въ 
нишахъ подъ окнами, чер. 2551—2556 (тексть) и 2124— 

2125 (атласт). 

Описанные приборы имБють тотъ недостатокъ, что не 

представляютъ возможности увлажнять воздухъ, Такъ какъ, 

при устройств$ внутри камеръ увлажнительныхъ приборовъ, 
впускаемый въ камеры наружный воздухъ, выходя изъ нихъ 

будетъ конденсировать заключающеся въ немъ водяные пары 

на холодныхъ стеклахъ и образуеть на нихъ потоки. При- 

боры эти также заставляютъ терять непроизводительно 

большое количество теплоты, всльдстые сильнаго охлаж- 

дешя оть лтняго переплета, стекла. котораго имЪють низ- 

кую температуру; недостатокь этотъь значительно умень- 

шается при устройствЪ, предложенномъ г. Флавицкимъ, 

третьяго оконнаго переплета. 

Приведенные выше недостатки были поводомъ кь Тому; 
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что разсматриваемые приборы примнялись и примБняются 

въ настоящее время только въ весьма р5®дкихъ случаяхъ, 

гдЬ экономичесия соображешя не имють м$ста при вы- 
борЪ той или другой системы вентиляши. При всякомъ дру- 
гомь устройств$ комнатныхъ водяныхь приборовъ для со- 
грьвашя впускаемаго внфшняго воздуха, затруднеше въ 
‘устройств искусственнаго увлажневя остается не мень- 

шимь, поэтому предпочитають производить нагрваше во3- 

духа посредствомъ центральныхъ водяныхъ калорифхеровъ. 

На чер. 2143—2151 (атласъ) представлена конструкшя 
одного изъ 24-хъ водяныхь центральныхь калорифхеровъ, 

устроенныхь Санъ-Галли въ Зимнемъ Дворцё въ С.-Пе- 
тербург$. 

Два водогрёйныхь очага В, съ внутренними топливни- 

ками, помфщены въ подвальномьъ этажф, на 2 метра глубины 
подДЪ грунтомъ земли: очаги отопляются дровами. Отъ этихь 

очаговъ проходятъ водопроводныя чугунныя трубы ЕЁ, ко- 
торыя помфщаются, затВмъ, между сводомъ подвала и по- 
ломъ корридора 4, въ которомъ и устроено направо и на- 
лЪво по 12-ти калорихеровъ. 

Каждый изъ калорихеровъ нагрЪвается реберными чу- 
гунными трубами, даметромъ 0,15 метра, трубы согнуты 
колфнами на манеръ змЪевика. Верхнее колно трубы сли 
вается съ поднимающейся трубой 4, имъющей кранъ. По- 
слъднее нижнее колёно сообщается съ водопускною тру- 
бою 2; стрьлки показывають направлеше циркулящи воды. 

Описанныя трубы, собственно и составляющия калори- 
Феръ, поддерживаются металлическими‘поперечинами и пом$- 

щаются въ камер шириною 2,50 метр., глубиною 0,05 метр., 

высотою 3,70 метр.; объемъ камеры 8,787 куб. метр. Сверху 
указанныхъ трубъ помфщается цинковой увлажнительный 

сосудъ С, чер. 2146—2151 (атласъ) длиною 1,80, шириною 
0,50 и высотою 0,25 метр-; онъ вмЪщаетъ около 200 литр. 
воды, предназначаемой для увлажнешя нагрфваемаго воздуха; 

увлажнительные сосуды всфхь калорихеровь сообщаются 
между собою желЬзными трубами и имъють такимъ обра- 
зомъ постоянно одинаковый горизонть воды. Испареше воды 

облегчается циркулящей горячей воды въ змфевикЪ, распо- 
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ложенномъ на дн увлажнительнаго сосуда. Особая желвз- 
ная труба проводитъ воду изъ водогрЪЙнаго очага, въ ко- 
торый она возвращается обратно. Запорный кранъ, пом$- 
щенный на указанной трубф, даетъ возможность регулиро- 

вать увлажнеше воздуха. Каждый калорихеръ снабженъ 
двумя термометрами, изъ которыхъ одинъ показываеть тем- 
пературу нагртаго воздуха, впускаемаго въ помфщеншя, а 

другой, погруженный въ резервуар С, показываеть темпе- 
ратуру воды. 

Небольшая дверь служить для входа въ камеру, послЁд- 
няя облицована внутри изразцами, что облегчаеть возмож- 
ность постоянно содержать ее въ должной чистоть. 

Наружный, свфжЙ воздухъ, входяций черезь воздухо- 
премникъ, расположенный на южной сторон зданя, про- 
ходить воздухопремнымь каналомъ Г и входить внизу ка- 
меры. Зал$мъ, нагрфваясь оть соприкасаня о нагрфтыя 

трубы и ребра, уважняясь отъ воды, испаряемой сосудомъ 
С, отверсмемъ М проходить жаровымъ каналомъ въ то по- 
мьщеше, которое онъ долженъ согрфвать. Въ каждомъ изъ 
отапливаемыхь помфщешй имфются термометръ и гигро- 
метръ, дающще возможность во каждый моменть провфрить 
температуру и влажность внутри отапливаемаго помфщеня. 
Обстальныя подробности устройства описанныхь калорифе- 
ровъ удобопонятны изъ чертежей. 

На чер. 2639 (текстъ) показанъ наиболфе практикуемый 
у насъ способъ устройства центральныхь водяныхъ калори- 
Фхеровъ въ т5хь случаяхь, когда желаютъ составить ихъ 
изъ реберныхь баттарей. Баттарея одинаковой длины снаб- 
жаютъ прямоугольными толстыми Фланцами. 

Предположимъ, что данныхь размфровъ баттарей тре- 
буется для составлейя калорихера или его части, девять 
штукъ. Уложивъ дв желёзныхь балки или два рельса го- 
ловками внизъ, на такомъ разстоянш, чтобы на нихь поло- 
жить Фланцы баттарей, кладутъ послёдя рядомъ одна съ 
другой три штуки и на нихъ Фланцами на Фланцы нижеле- 
жаше помфщають еще два ряда баттарей. Между собою 
баттареи могуть быть соединены различнымъ образомъ, но 
простёйщимь способомъ можно соединить ихъ послёдова- 
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тельно колФнами, впуская воду изъ верхней циркулящонной 
трубы въ одну изъ крайнихъ верхняго ряда, затЬмъ вода 

будетъ проходить послёдовательно вс баттареи этого ряда, 
опустится во второй, гдЪ пройдетъ въ обратномъ направле- 
ни и, опустившись въ НИЖНИЙ рядъ, будетъ тамъ двигаться 

Чер. 2643. 

РР 

2. 
Чер. 2642. ® 

Чер. 2644. Чер. 2646. 

Чер, 2647. 

въ томъ же направленш, какъ и въ верхнемъ ряду. Отсюда 
колномъ, снабженнымь краномъ, вода пройдеть въ ниж- 
нюю трубу, направляясь къ котлу. Всякй другой способъ 
соединешя баттарей, раздьляющихь калорихеръ на нёсколько 

отдьльнхь вфтвей, потребуеть лишнихъ клинкетовъ или кра- 
новъ, что удорожитъ устройство. 
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Можно устраивать калорихеры изъ плоскихъ баттарей 
или вертикальныхь трубчатыхъ, чер. 2640—2647 (текстъ), 

но,. какъ извфстно изъ предъилущаго, лучше, если приборы 
будуть безъ реберъ съ гладкими поверхностями. Такого 
рода калориферы устраивались у насъ въ Росси уже давно; 
такъ, въ 1845 году, въ Академ Художествъ былъ постав- 
ленъ приборъ, представленный на чер. 2648—2640 (текстъ) 
и состоящИ изъ плоскихъ чугунныхъ нагрёвателей. Е, пи- 
тающихся отъ верхней чугунной трубы С: идущей отъ котла. 

Вверху помфщень воздушный кранъ @. Изъ плоскихъ 

| ИЕНИНИ 7) 

| Г . 

— = $. 

Чер. 2648. 

нагрЪвателей вода опускается въ обратную трубу 0, для 
слфдовашя къ котлу. Воздухъ входить изЪ канала воздухо- 
преемника въ камеру черезъ ‘отверсте 1 и, нагрваябь о 
поверхности калорихера, поднимается къ хайламъ К жаро- 
выхь каналовъ. Для калорихера былъ установленъ отдёль- 
ный желфзный котелъ, подковообразный, въ вертикальномъ 

разрфзЪ Формы. Въ этомъ котлф воду доводили до кипфя. 
На высот верхней трубы С. былъ установлень расшири- 
тельный сосудъ, соединенный вертикальной трубкой съ об- 

ратной трубой 2. Сигнальная трубка оканчивалась въ золь- 



140 

никЪ котельнаго топливника. Калорихерь быль поставленъ 
для отоплевшя гртымъ воздухомъ двухъ залъ, находившихся 
въ разныхь этажахь и имфвшихь общую вмЪстимость 288 
куб. саж. 

Неудобство такого калорихера заключается: Г) въ весьма 
близкомъ разстояни (4 дюйма) между отдльными нагрЪва- 
телями, имфющими длину болфе 5,5 Футъ, что затрудняетъ 
ихъ очистку; 2) въ отсутстви крана, вслЬдстве чего регу- 
лироваше температуры приходится производить боле или 

5 х 

менфе сильной топкой котла, что довольно затруднительно 
и 3) въ помфщенм воздущнаго крана, внутри камеры, что 
заставляеть истопника безпрерывно входить въ камеру для 
выпуска воздуха, тогда какъ этого легко было избфжать 
выводя воздухь въ расширительный сосудъ, находившийся 
возлЬ камеры. 

Водяные калорихеры можно устраивать изъ трубъ съ 
гладкими поверхностями или изъ цилиндровъ большого да- 
метра, сдЪланныхь изъ котельнаго желфза. Устройство ихъ 



можеть быть весьма разнообразно и спроектировано каждый 
разъ въ зависимости оть мёстныхъ условй, чер. 2650—2052 
(текстъ). 

На чер. 2643—2644 (текстъ) показанъ мъстный водяной 
калорихеръ, въ которомъ согрЬваше воздуха производится 
вертикальною баттареею; послЪдняя окружена металлическою 
или кирпичною оболочкою, нижняя треть которой должна 
быть, во всякомъ случаЪ, изолирована, для предупрежденя 

И МХ 

А 
МХ 
\\ 
Ох 

ха 

“Чар. 2650. 

охлаждещя наружнымь воздухомъ, притекающимь черезъ 
отверсме О, съ клапаномъ; подобная камера снабжается 
душниками а и дверью 5—для прочистки; здфсь же имфется 
увлажнительный сосудь с; нагрфваше воды въ сосуд произ- 
водится посредствомъ трубки 4, сообщающейся еъ системою; 
далЪе р — водопроводная трубка съ краномъ и шаровымъ 
клапаномъ,» — холостая, 5—спускная съ краномъ: Реберная 
баттарея здЪсь можеть быть замфнена печью съ гладкою 
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поверхностью, чер. 2645 — 2646 (текстъ); въ этомъ случа 
увлажнительный сосудъ составляеть крышку печи и нагрЪ- 
вается непосредственно отъ послЪлдней. 

На чер. 2639 (текстъ) показано устройство центральнаго 

водяного калорихера изъ реберныхь баттарей. 4 — восхо- 
дящая труба, В—нисходящая, Д—увлажнительный сосулъ. 

Чер. 2640 (текстъ) представляеть устройство такого же 
калорихера изъ чутунныхъ трубъ съ гладкою поверхностью; 

й | 

И ИГ 

7) й 

Г | РРР 22 

Чер. 2бу2. 

а на чер. 2647 (тексть) показано устройство калорихера съ 
водяными печами изъ котельнаго желза. 

Величина поверхности нагрЪва въ водяныхъ калорифхерахь 
разсчитывается также, какъ для комнатиыхъь приборовъ 
водяного отопленя, поставленныхь въ кожухЬ или нишЪ, 
отдфленной оть комнаты стфнкой. 

Пароводяные калориферы. При желанши придать калори- 
Ферамъ нЪкоторую` теплоемкость, устраивають пароводяные 
калорихеры, если въ здаши имфется паровое отоплеше. 

Для примБра здсь даются двЪ наиболфе употребитель- 
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ныя у нась конструкщи калорихеровъ. Одна изъ нихъ, упо- 
требляемая заводомъ Санъ-Галли, чер. 2653—2655 (текстъ), 

состоить изъ водогрЪйнаго котла, нагрвающагося паромъ. 
Оть него идуть двз трубы: изъ верхней части котла—вос- 
ходящая, питающая реберныя баттареи калорихера, другая 

Чер. 2655. 

Чер. 2657. 

обратная, чрезъ которую вода удаляется изъ баттарей и 

входить вь нижнюю часть котла. Устройство прибора по- 

НЯТНО ИЗЪ чертежа. Теплоемкость этого калорихера зависитъ 

отъ объема водогрЪйнаго котла, величина котораго можеть 

быть разсчитана согласно съ данными въ стать о парово- 

дяномъ отопленм. Краны на восходящей и нисходящей тру- 



а 
бахъ дадуть возможность регулировать дьйстые калорихера 

по надобности. ВмЪсто реберныхъ баттарей могутъ быть 

употреблены трубы съ гладкими поверхностями или другой 
конструкши водяные калорихеры. 

Другой калорихеръ, изготовляемый на С.-Петербургскомъ 
металлическомъ заводЪ, чер. 2418 (атласъ), состоитъ изъ 

плоскихъ чугунныхъ плитъ, свинчиваемыхъ между собою въ 
Фланцахъ болтами съ прокладкой на суриковой замазкь, 
такъ что приборъ представляеть собою ящикъ съ дномъ, 
снабженный снаружи вертикальными ребрами. Для увеличе- 
я поверхности нагрЪва, если понадобится, устраивается 
внутри его другой ящикъ безъ дна, снабженный съ внутрен- 
ней стороны также ребрами. Внутри этого средияго ящика, 
также какъ и кругомъ наружнаго, обтекаетъ нагрвающйся 
воздухъ, самъ же ящикъ наполненъ водой и въ ней проло- 

жена паровая спираль, для нагрфвашя заключающейся въ 
калорифхерь воды. Сверху приборъ закрывается крышкой, а 
иногда оставляется весь или частью открытымъ для испаре- 
вия нагрЪтой въ немъ воды съ цфлью искусственнаго увлаж- 

неня воздуха. 
Кром вышеописаннаго на заводЬ г. Креля, выдЬлы- 

ваются еше пароводяные калорихеры, подобные изображен- 
ному на чертежь 2656—2657 (тексть). Таме калориферы 
имыють меньшую нагрФвательную поверхность и могутъ 
ставиться въ комнатахъ какъ пароводяныя печи. 

Регулироваше нагрфваня воды въ калорихерв можеть 
производиться только измёнешемъ впуска. пара, что дости- 
жимо въ томъ случаЪ, если черезь калорихеръ проходить 
нЪсколько отдфльныхь паровыхъ трубокъ. Запирая н$кото- 

рыя изъ нихъ, можно, по желанпо, поддерживать температуру 
воды въ калорихерь постоянно на желаемой высотВ. При- 
боръ этоть по конструкщи проще предъидушаго и, если 
не дфлать внутренняго пролета для прохода воздуха, пред- 
ставляетъ достаточный объемъ воды для надлежащей тепло- 
емкости, которая должна быть каждый разъ провЪрена, какъ 
и для предъидущаго случая. Регулировка температуры воды 
здЪсь не такъ удобна, какъ въ первомъ приборь. 

Сушествуютъ еще различныя устройства калорихеровъ, 
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такъ напримфръ, Кертинга, чер. 2038 (текстъ). Разсчетъ 
пароводяныхь калорихеровъ производится по даннымъ, из- 
ложеннымъ при разсмотрьши комнатныхь приборовъ паро- 
водяного отоплешя. 

Пароводяные калориферы представляютъ т$-же удобства, 
что и пароводяныя печи. Лавая возможность централизиро- 

вать отоплеше, они позволяютъ изъ одного мфста прово- 

дить паръ на далеюя разстояня, устраивая тамъ приборы 

значительной теплоемкости и ‘удобные ДлЯ регулированя 

Чер. 2658. Чер. 2659. 

ихъ дриствя; гарантируютъ отъ возможности пожара, облег- 
чають поддержаше въ здаши чистоты и, занимая немного 
мЬста, могутъ быть поставлены между комнатами въ не- 
большихъ помфщеняхъ 1-го этажа, тамъ гдь нЪть подваль- 
наго. Эти свойства даютъ особую цфну пароводянымъ ка- 
лорихерамъ при устройствЪ вентилящи въ больницахъ и го- 
спиталяхь, гдЪ могуть быть удобно примфнены даже при 
барачной системЪ расположеня, для такого случая должны 
быть предпочтены всякимъ другимъ приборамъ, если только 
позволяютъ экономичесыя соображения. 

10 
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$ 210. Прим нев!е жидкато топлива для отопленя жилыхь по- 

щей. а) Примнеше нехти, кира, различныхь смолъ и 

дегтя каменноугольнаго и древеснаго для отопленя, по сви- 
дЬтельству историковъ, было извфстно съ древнЪйшихь 
временъ. Арабсй историкь Истахри, бывций въ УШ в. 
по Р. Х., повьствуеть, что жители Баку, за неимфшемъ 
дровъ, готовили себЪ пишу, употребляя для этого землю, 
пропитанную нехтыо. Мноме греческе и римсые писатели 
часто упоминають о томъ, что поименованные выше горю- 
че матер!алы пользовались и въ другихъ государствахъ все- 
общею известностью. Но въ прежнее время употреблеше 
жидкаго топлива повсюду имфло лишь случайный и всегда 
МЬСТНЫЙ характеръ. Во второй четверти текущаго столья 
впервые появились приборы для сжигашя смолы, сущность 
которыхъ заключалась въ томъ, что смола, регулируемая 
краномъ, только струею притекала въ топливникъ для на- 
грьваня паровыхъ котловъ. 

На чер. 2658—2659 (тексть) представленъ одинъ изъ по- 
добныхь приборовъ (м. м. МиЦег и Е1свей. Онъ состоитъ 
изъ кирпичнаго топливника съ рьшеткой внизу, на которой 
сгораетъ коксъ. Смола заключается въ резервуар @, уста- 
навливаемомъ надъ топливникомъ. Она капля по каплф, съ 
помощью крана и отверстия въ топливникё №, притекаетъ 
вЪ ПОСЛЬДЫЙ и попадаетъ на горяш коксъ 00. Получае- 
мымъ такимъ образомъ пламенемъ согрЬваются два чутун- 
ныхь котла. 

Эти приборы не могли имфть особеннаго значешя въ 
техникВ, такъ какъ горьше топлива происходило въ нихъ 
крайне несовершенно, да и притомъ тв жидше горюче ма- 
тералы, которые употреблялись въ то время, какъ наприм. 
различныя смолы и деготь каменноугольный и древесный, 
были весьма дороги; что же касается до устройства осо- 
быхь приборовъ для сожиганя нехти, то о нихь еще не 
‘упоминалось ни въ ЕвропЪ, ни въ АмерикЪ, даже въ началь 
сороковыхъ годовъ. 

Въ 1858 году, въ Сураханахъ (Бакинскаго уЪзда) иачалъ 
строиться большой керосиновый заводъ Закасшйскаго Тор- 
говаго Товарищества, на которомъ предполагали получать 
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этотъ продуктъ изъ крана. Для перегонки послфдняго, това- 
рищество нашло для себя необходимымъ и выгоднымъ 

строить заводъ въ 12-ти верстахъ, какъ отъ города, такъ и 

отъ берега моря, чтобы только воспользоваться, какъ да- 

ровымъ топливомъ, ВЪЧНЫМИ газами, выходящими тамъ изъ 

трещинъ земли въ большомъ количествЪ. На трещинахъ, 

черезъ которыя наиболфе выдфлялся газъ, были устроены 
опрокинутые ящики, кругомъ обложенные камнемъ на це- 

мент; подъ этими колпаками и собирался выходящИ изъ 
земли газъ и изъ нимъ по трубамъ съ вентиляторами про- 

водился уже въ мЬста для сожигаш 
ВскорЪф посл этого, въ 1861 году, на завод Г. Витте 

и К®, выстроеннаго противъ Апшеронскаго полуострова на 
Святомъ островф, для выдфлки параФина, для перегонки 
послЬдняго изъ наетагиля употреблялся какъ топливо киръ— 
вещество, сравнительно съ неФтью, крайне неудобное и не- 

практичное. Употреблеше кира, какъ топлива, было давно 
уже извзстно въ Баку и во всьхъ мЬстахъ Кавказа, гдё 
только находится его мфсторождеше. 

Но такъ какъ и киръ приходилось привозить издалека и 
онъ былъ въ хорошей цфнЪ, то нёкоторымъ пришла мысль 
приготовить искусственно нфчто похожее на киръ, прим5- 

шавъ навозъ къ нехтянымъ остаткамъ, не имфвшимъ въ то 
время рфшительно никакого примфненя. 

См$сь навоза съ нефтяными остатками представляла, 

массу горючаго матер!ала, сходную съ брикетами изъ ка- 
менноугольнаго дегтя и мусора, съ тою только разницею, 

что нефФтяная масса не Формовалась, а прямо забрасывалась 

въ комьяхъ лопатами въ топку. Массу забрасывали прямо 
на подъ топки, не имфвшей никакихъ кОлоСниковЪ, перем$- 

шивали ее кочергами и выгребали въ видф. золы, по мёрё 
сгорания. Съ увеличешемъ числа заводовъ и съ расшире- 
вемъ заводской производительности, этотъ родъ топлива 

не могъ удовлетворять возроставшимъ потребностямъ. По- 

этому нЪкоторые рискнули попробовать жечь нефФтяные 

остатки непосредственно, безъ навоза и другихъ прим5сей. 

Паливая нефтяные остатки небольшими ковшами прямо 

на подъ тупки, заводчики легко замБтили, что горёне идетъ 

10* 
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весьма неравномЪрно, а перегонка нефти не только не хуже, 

но даже лучше, чёмъ при прежнихь топливахъ. 
ВскорЪ, однако, по мёрВ постройки новыхъ керосино- 

выхь заводовъ, жидкое топливо стали употреблять и для 
перегонки нехти подъ кубами, но остатковъ все таки полу- 
чалось гораздо больше, чёмъ ихъ требовалось, тогда и они 
представляли для заводчика сущее бремя, съ которымъ онъ 
не зналъ, что дЪлать; онь охотно отдаваль ихъ даромъ, 
лишь бы освободить оть нихъ свои амбары; но часто не 
было желающихь даже даромъ воспользоваться этимъ го- 
рючимь матераломъ и тогда его спускали въ особо устро- 
ныя земляныя ямы и сжигали. 

Въ то же время промышленность развивалась въ Баку 
неимовЪрно быстро, но дрова и уголь были дороги и потому 
мнопе техники стали стремиться къ изысканно удобныхъ 
практическихь способовъ сожигашя нефтяныхъ остатковъ. 
Введеше наливной перевозки жидкихъ горючпхъ матераловъ 
на пароходахъ и по желфзнымъ дорогамъ распространило 
примфнеше ихъ для отоплешя внф Бакинскаго рана. 

Незадолго передь этимъ, въ началь б0-хь годовъ, Шпа- 
ковск!я, первый въ Россм, обратилъь внимаше на жидме 
горюче матер!алы и произвелъ цзлыя рядъ болфе или мене 
удачныхь опытовъ сожигашя скипидара съ помощью спе- 
шально устроенныхь имъ для этой цфли пульверизаторовъ. 

Однако, работы Шпаковскаго не шли далзе опытовъ, 
а между тЬмъ жизнь настоятельно выдвигала впередъ во- 
просъ о необходимости пользоваться нехтяными отбросами. 
ВслЬдстве этого Бакинская контора общества „Кавказъ и 
Меркур“ командировала въ 1868 году своего Бакинскаго 
механика Ленца заграницу съ цфлью изучешя тамъ нефтя- 

ного отопленя вообще и таковаго-же отоплешя пароходовъ 
въ частности. Возвратясь изъ заграницы, Ленцъ произвелъ 
сначала въ Астрахани, а потомъ въ Баку, рядъ чрезвычайно 
интересныхь опытовъ по примфненио нехти къ отоплешю и 
ему вскорз удалось приготовить много болфе или менфе 
удачныхь приборовъ для названной цфли. 

Во второй половинВ 70-хъ годовъ вошелъ въ нехтяное 

дЪло Л. Э. Нобель, который занялся между прочимъ рёше- 
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немъ вопроса о возможности примёнешя иеФти къ отопле- 
нио всякаго рода печей; онъ лично,а затЬмъ его ближайние 
сотрудники и сослуживцы внесли въ это дЬло много новаго 
и выработали ньсколько прекрасныхь приборовъ. 

Такимъ образомь ГМпаковскому, Ленцу и Нобелю 
наиболе обязано своими успфхами развит!е нехтяного дфла 
въ Росси. 

Въ течеше времени съ 50-хъ годовъ, по настоящее время 
заграницей, въ особенности въ Америк$, Англии и во Франщи 
было произведено множество опытовъ относительно устрой- 
ства приборовъ для сожиганшя нефти. Ричардсонъ, Макъ- 

Киней, Андерсоиъ Афатз, Кегауепап, Зирг!5, Зайт(е- 
С ите-РеуШе, Ап4о1т, АвпеЦеь АЦезё и проч., своими 

опытами и трудами значительно подвинули впередъ дфло по 
рьышенио вопроса объ устройств приборовъ для еожигашя 
неФти. 

О свойствахъ нехти и нехтяныхъ остатковъ, какъ топ- 
лива и о ихъ нагрфвательной способности приведены по- 
дробныя данныя, выше, въ отдфлЬ о жидкомъ топлив$. Что- 

же касается приборовъ для сожигашя неФти и нехтяныхъ 
остатковъ, то он могутъ быть подраздфлены на слфдую- 
ЩЫ категор!и: 

1) Приборы для сжигашя нефти, покоющейся въ резер- 
вуарЪ. 

2) Приборы для сжиганя нехти при помощи пористыхъ 
тЬль, играющихъ родъ свфтильни. 

3) Приборы для сжигавшя нефти въ вид газа. 
4) Приборы для сжигашя текущей нехти. 

5) Приборы для сжиганя нефти, разбрызгиваемой па- 

ромъ, добываемомъ въ топливникБ. 

6) Приборы для сжигашя нефти, раздробляемой и раз- 
брызгиваемой безъ помощи пара. 

7) Приборы для сжигания нехти, при помощи пульверизащн. 
Представителями первой изъ означенныхь выше семи 

группъ могутъ быть указаны приборы для нефтяного ото- 

плен я комнатныхь печей Чернявскаго и Флоренскаго, 
Льякова и Кварнстрема. 

Въ началь 1883 г. янженеры Чернявск!й и Флоренсюй 



предложили устроить для отоплешя комнатныхъ и кухонныхъ 
печей особый приборъ, основанный на томъ-же принципЪ 

какъ ин обыкновенно ламповыя горфлки, однако, безъ упо- 
треблешя Фитилей и притомъ для сожигашя не только керо- 
сина, но главнымъ образомъ сырой нехтн, ея остатковъ и 
всякихъ другихъ продуктовъ отъ нея происходящихъ. Чер- 
нявск!Й и Флоренск!Й проектировали желобчатую рЪ- 
шетку, которую можно сравнить съ пустотфлыми рельсами, 
положенными рядомъ въ одной горизонтальной плоскости и 
прикасающимися краями подошвы по всей длинЪ, чер. 2660— 

2062 (текстъ). Пространство между каждой парой рельсъ об- 
разуетъ собою нехтеносный желобокъ. Пустое пространство 
сердцевины рельсовъ образуетъ премникъ воздуха, прите- 
кающаго изъ поддувала къ рьшеткв. Бока и верхняя по- 
верхность головокъ рельсъ пробиваются рядами продолго» 
ватыхъ отверстй въ шахматномъ порядкБ. На каждый нех- 
теносный желобокъ приходится такихь отверстй 22 ряда, 

среднимъ числомъ по 16 въ каждомъ ряду. Вс нехтеносные 
желобки сообщаются одинъ съ другимъ посредствомъ двухъ 
поперечныхь желобковъ. УКелобки эти названы изобрЪта- 
телями уравнителями. ВырЪзки задняго желобка-уравнителя, 
прикрывающя преемники воздуха рЬшетки съ боковъ, тоже 
пмфють по нфсколько круглыхъ отверстй для впуска воз- 
духа изъ поддувала въ означенный яшикъ Къ переднему 
уравнителю, перпендикулярно къ продольной его оси, при- 
дЪлывается особый ящичекъ, закрытый со всЪхъ сторонъ, 
исключая передней его части, закрывающейся сверху осо- 
бою крышкой. Ящикь и желобокъ-уравнитель сообщаются 
между собою. Въ ящикъ снизу подходятъ двЪ трубки, изъ 
которыхъ одна оканчивается въ уровень съ нехтью и слу- 
жить для впуска послфдней, другая-же, поднимаясь нфсколько 
выше дна, служить для поддержаня одинаковаго уровня 
нефти на рьшеткБ во все время горфня. 

На чер. 2660 (текстъ) показань приборъ въ поперечномъ 
разрЪзЪ: вся нижняя часть, содержащая нефть, чугунная, а 
верхняя продыравленная, такъ называемые колпачки—мфдная. 

Въ обыкновениыхь печахъ, для установки прибора, часть 
пола вынимается, чтобы устроить поддувало, сообразно съ 



5 

разр%зами рфшетки, затфмъ надъ поддуваломъ устанавли- 

вается самый приборъ. Но, чтобы вовсе не передфлывать и 

пода, на послФдый ставять желЪзную коробку на разстояни 
5-ти дюймовъ оть наружной стёнки печи, причемъ открытая 
его сторона обращена къ комнат. Коробку необходимо 
установить совершенно горизонтально и плотно задфлать 
кирпичной кладкой. Въ эту коробку вставляется сверху самый 
приборъ, показанный въ горизонтальномъ разрфзЪ на чер. 
2001 (текстъ); а—чугунная р»шетка съ мдными колпачками 
—которые ставятся на прорфзы, сдфланные въ дн$ рЪшетки; 

4—конень нехтепроводной трубки, а с—начало трубки, отво- 

дящей избытокъ неФти, чер. 2602 (текстъ), причемъ очевидно, 
что уровень нехти въ приборЪ можеть подняться только до 

[ААА 
Чер. 2660. 

Чер. 2661. 

высоты трубки с; когда же она притекаетъ въ большемъ коли- 
честв$, то избытокъ ея удаляется по трубкё 4. 

Чер: 2663 (текстъ) показываетьъ разрЪзъ резервуара для 
топлива съ нехтепроводными и отводящими трубками; ре- 
зервуаръ этоть сдфланъ изъ жести и вмфщаеть въ себъ 

два сосуда, одинъ побольше —на 15 Фунтовъ остатковъ, а 
другой поменьше, въ который стекаетъ избытокъ топлива, 
Въ верхшй сосудъ наливаются нехтяные остатки на \/з дюйма 
ниже верхнихъ краевъ; двойныя стыки сдфланы для того, 
чтобы возможно было между стфнокъ налить горячей воды, 
въ случаЪ, еслибы остатки, пробывъ на холоду, сдфлались 

густыми; НИЖНИЙ сосудъ оставляется порожнимъ и только 

между двойными стЪнками сл$дуетъ наливать холодную воду 
на П/з дюйма ниже краевъ. Весь ‚резервуаръ или шкапчикъ 
ставится такъ, чтобы верх сосудъ стоялъ выше рЬшетки, 



а нижнй—ниже ея, для чего, смотря по высотВ топочного 
отверст!я, подкладываются подъ ножки шкапчика кавя-либо 
подставки, 

Трубка Е однимъ концомъ входить въ отверсте са 

другимъ—въ меньши сосудъ, куда отводится избытокъ 
топлива. Соединеше трубокь .1, В. и С, имвющихь общй 
кранъ, служить для питашя прибора топливомъ, черезь В 
и -1, причемъ, въ случаЪ надобности, съ помощью того-же 
крана, можно всю нефть, которая горить на рЪшетк, спу- 
стить по .[ и С вь нижн сосудъ и такимъ образомъ ра- 
зомъ прекратить какъ притокъ нефти изъ верхняго резер- 
вуара, такъ равно и выпустить находящуюся въ данную ми- 
нуту въ топкф. Тошка спереди имфетъ небольшое отвер- 
сте, закрытое слюдяною пластинкою и служащее для на- 
блюдешя за горъшемъ. УКелфзная заслонка съ отверсчемъ 
должна плотно упираться нижнимъ своимъ концомъ на ко- 
нець р»шетки, чтобы не оставить шели для притока воздуха, 
который весь долженъ проходить исключительно черезъ же- 
лЬзную коробку. ВпослФдстви! въ поддуваль была сдфлана 
откидная дверца, съ помощью которой можно было регули- 
ровать притокъ воздуха. 

ЭЖелая затопить печь, открываютъ кранъ и пускаютъ 
немного. нехти на рЬшетку; въ то-же время, въ коробкВ 

разводятъ слабый огонь щепками, чтобы разогрёть рьшетку; 
когда на послфдней нефть начнеть испаряться, то щепки 
убираютъ прочь и усиливаютъ притокъ нефти, горЪше ожи: 
вляется и черезъ н3ёсколько минутъ получается чистое пламя. 
Продолжительность топки зависитъ отъЪ разм$ра нагрЪва- 

емаго помфщеня, но примбрно для комнаты въ два окна 
требуется въ Гу» часа топки. Когда огонь прекращенъ, 
то рЬшетку можно вынуть изъ желфзной коробки, резер- 
вуаръ съ трубками убрать, а печь закрыть, не опасаясь угара, 
такъ какъ внутри ея не остается никакихъ горючихъ мате- 
р!аловъ. Вс эти части можно перенести въ другую комнату 
и придьлать къ другой печи, въ которой укрфплены уже 
желЪзная коробка и задвижка. Такимъ образомъ, съ по- 

мощью одного прибора можно топить н»сколько печей. 
Въ 1887 г. инженеръ Дьяковъ предложиль приборъ, 



примВненный имъ ‘для нефтяного отопленя утермарковскихъ 
печей, чер. 2664—2665 (текстъ). Приборъ этоть состоитъ 

изъ двухъ главныхъ частей: корпуса или вфрн$е рамки .1,.4', 
плотно вмазываемой въ топку печи и собственно горлки 
Б;Б, свободно выдвигаемой изъ нея. Длина этой рамки около 
10 вершковъ, ширина 5 вершковъ, высота нёсколько менфе 

5 вершк., горБлка-же, собственно, имфетъ въ длину около 
2-хъ вершковъ, въ ширину около 3-хъь вершк. Къ рамкБ 
спереди придфлывается плосюй чугунный придатокъ съ двер- 
цами, вмазываемый въ отверстйе печи. Въ этомъ придаткь 
заключается небольшая коробочка д, принимающая жидкое 

Чер. э66;. Чер. 266; 

топливо изъ висящаго надъ ней резервуара В и распред$- 
ляющая его по горфлкБ, къ которой ведетъ ‘наклонный же- 
лобокъ, показанный на чертежахъ пунктиромъ. Н»сколько 

ниже описанной коробочки, въ дверцахъ имфется небольшое 
слюдяное окошечко, черезъ которое можно наблюдать за 
горфшемъ. Приборъ устанавливается въ печи слфдующимъ 
образомъ. Рамка АА’ укрфпляется въ ней невполн® гори- 
зонтально, а съ небольшимъ уклономъ внутрь топки; пе- 
редняя-же ея сторона плотно вмазывается въ отверсте печи 
И задвлывается кладкой и. Обыкновенная топочная дверца 
совсЬмъ снимается. Весь воздухъ, необходимый для горёня 



о. 

поступаеть снизу, причемъ часть его направляется къ боко- 
вымъ стЬнкамъ горЪлки Б,Б и проникаеть въ нее черезъ 
рядъ мелкихъ отверстИ въ ихъ верхнихъ краяхъ, другая-же 
часть проникаеть черезъь продольный прорзъ въ ди ко- 

робки. Приборъ дЪиствуеть слфдующимь образомъ: въ со- 

судъ В, чер. 2664 (текстъ), висяший спереди печи, нали- 
вастся нехть или ея остатки и изъ него, съ помощью крана, 
топливо поступаеть въ горфлку, но на послёднюю нали- 
вають предварительно немного керосина, зажигаютъ его, 
и когда Б,Б достаточно разогрЪется, то пускаютъ нефть. 
На случай, если не вся поступающая нехть будетъ сгорать, 
то чтобы избытокъ ея не растекался по топк, имфется на- 
клонный желобокь ж, по которому весь избытокь нефти 
можеть собираться въ подставленный снизу резервуаръ Г. 
ЗдЬсь описанъ только одинъ типъ прибора, испытанный въ 
утермарковской печи. Кромф того имфются еще и друме 

типы для разныхъ системь печей. 
На чер. 2666 (текстъ) показано устройство горфлки 

Кваристрема. Она представляетъь собою рядъ желобковъ 1, / 
содержащихь въ себЪ нефть всегда на опредфленномъ 
уровни. Постоянство-же уровня достигается тёмъ, что го- 
р}»лка на одномъ своемъ конц имфетъ чашечку {, куда 
входить нехтопроводная трубка 9, изъ закрытаго со всёхъ 
сторонъ резервуара С; 4—небольшой винтъ, съ помощью 
котораго можно, по мфрЪ надобности, поднимать и погру- 
жать въ чашку конець трубки 9. Когда неФть поступила 
изъ послфдней трубки въ чашку, то она, понятно, скоро 
закроетъ собою отверсте у и т5мъ прекратится дальнЪйший 
притокъ ея, но по мёрф выгорашя ея въ желобкахъ 1, гдь 

она стоить на одномъ уровн$ съ чашкой, нефть снова бу- 
деть притекать и такимь образомъ уровень ея будетъ по- 
стоянно одинъ и тотъ-же. Горфлка эта примфняется къ пе: 
реносной печи для нагрёваня заклепокъ чер. 2667 (текстъ), 

а также для комнатныхъ печей, чер. 2668—2669 (текстъ). 

На чертежь 2608 (текстъ) представленъ вертикальный 

разрфзъ обыкновенной круглой комнатной печи, съ приспо- 
собленемъ неФтяной горфлки Кварнстрема, а на чер. 2609 
(тексть)—внфшнй видъ той-же печи. Жестяной резервуаръ 



„4, приставляется неподвижно къ стфн$, сбоку печи; верх- 
нее его днище н5сколько воронкообразно, вдавлено внутрь, 
чтобы легче было его наполнить жидкимъ топливомъ; ниж- 
нее днище, наоборотъ, воронкообразно-же опускается внизъ 
съ цифлью собрать въ этой воронкБ воду, если таковая слу- 
чайно попадеть въ нехть. Вода, по мЬрЬ накоплешя, вы- 
пускается изъ резервуара черезъ кранъ с. Нефть для пита- 
я горБлки берется изъ этого резервуара н$зсколько выше 

основашя воронки, чтобы не захватить воды и грязи, по 
трубкВ $ и черезъ кранъ 4 она струится въ чашку е, откуда 

распредляется по всей площади рышетки, заполняя вс ея 

желобки. Въ случаЪ избытка неФти, она по трубкВ { сте- 

Чер. 2669 

Чер. 2667. 

каетъ въ нижестояший резервуаръ 9, имбющий верхнее днище 
воронкообразно вдавленное. 

На чер. 2669 (текстъ) части прибора обозначены одина- 

ковыми буквами: $, +—суть задвижки, которыми закрывается 
дверца печи, когда вставлена горфлка; #-—крючекъ, поддер- 
живающий горфлку съ чашкой; горфлка и чашка отливаются 
вмЪстЬ; К-—слюдяное окошечко, черезъь которое можно 

наблюдать за горьшемъ. 
Для сожигашя нефти, при помощи пористыхъ тфлъ, были 

между прочимь предложены приборы: Ричардсона въ 
Англи, Макъ-Кинея и Петерсена въ Америк, Порфц- 
каго и Войницкаго въ Росси. 



Въ кониЪ 1864 г. Ричардсонъ предложилъ англйскому 
адмиралтейству проектированный имъ аппарать, нзчто въ 
родз рфшетки, имфвшей Форму буквы М, въ углубленше 

верхней части которой накладывались куски какого нибудь 
пористаго матерала, древесный уголь, подовый камень, из- 
вестнякъ, пемза, коксъ и проч.; а въ нижнюю часть прите- 
кала. по особой трубкф неФть, которая тамъ держалась только 
до опредфленнаго уровня и притокъ ея могъ быть прекра- 
щенъ въ каждую данную минуту. Несгораемые пористые мате- 
риалы въ данномъ случа играли роль свЪтиленъ, по кото- 
рымъ подымалась нефть и, испаряясь, сгорала. Пространство 
между боковыми ст$нками рёшетки наполнялось водою, чтобы 
стнки не накалялись до красна. ГорЪше начиналось посл 
образовашя газа нзъ неФти и прохожден!я его сквозь по- 
ристый матерйалъ. Нефть вся превращалась въ пары и газы. 

Рьшетка, употребленная Ричардсономъ въ первый разъ 
для своихъ опытовъ въ Вульвичскомъ арсенал, имфла всего 
2 квадратныхь хута поверхности; котелъ, нагрфваемый рЪ- 
шеткой, быль въ 17 лошадиныхъ силъ и черезъ два часа 
посл разведешя огня, упругость пара достигала въ немъ 
до 10 хунтовъ. 

Въ 1866 г. Какъ-Киней, въ Америкь, предложиль при- 
боръ, напомннающ собою колонну, состоящую изъ трехъ 
отдвленй; въ нижнемъ отдфлени находится нефть или дру- 
гое жидкое топливо; въ среднемъ вода, служащая для охлаж- 
дёшя нехти и въ верхнемъ особая коробка съ выпуклымъ же- 
лобчатымъ дномъ, наполненная пескомъ. Въ этомъ третьемъ 
отдфлени и происходить горзше неоти. Въ сторон оть этой 

колонны, на высотБ ея верхняго отдфленя, располагается 
резервуаръ съ водою и онъ соединенъ посредствомъ особой 
трубки съ краномъ, съ нижнимъ отдзлешемъ колонны. Это 
послфднее, около дна, имЪетъ еще особый кранъ, черезъ 
который можно выпустить все содержимое изъ отдфлешя. 
Кром того, нижнее отдЪлене колонны соединяется особою 
трубкою съ верхнимъ отдфлешемъ и эта трубка съ краномъ 
оканчивается въ серединв дна коробки съ пескомъ. Когда 
нужно пустить въ дйстве аппарать, то открываютьъ кранъ, 
сообщающй водяной резервуаръ съ нижнимъ отдфлешемъ 



157 

колонны, въ которомъ находится нефть. Вода, какъ болфе 
тяжелая жидкость, распредфляется внизу и вытфсняеть нефть 
въ верхнее отдёлеше, въ коробку съ пескомъ. Притокъ нефти 
регулируется краномъ трубки, сообщающей нижнее отдёле- 
не съ верхнимъ. Нехть въ коробкБ, растекаясь по, дну, про- 
питываеть песокъ и горитъ довольно короткимъ пламенемъ. 
Воздухъ, необходимый для горфшя, притекаеть черезъ дверцы 
верхняго отдфлешя, которое вм$ст8 съ тЬмъ служить и топ- 

кою. Когда хотять прекратить огонь, то, прекративъ сооб- 
щеше водяного резервуара съ нижнимъ отдьлешемъ, откры- 
ваютъ кранъ и выпускають воду, вслёдстые чего уровень 
нехти быстро понижается и горше прекращается. 

Афр мл! 

Чер. 26уи. 

Чер. 2670. 

Въ 1878 году, Петерсенъ, въ Америкф, предложилъ 
аппарать, при которомъ онъ опускалъ нехть въ сосудъ, на- 
полненный асбестомъ и когда послфднй достаточно пропи- 
тывался, то зажигалъ его, регулируя притокъ нефти особымъ 
краномъ. При испытани этого аппарата, образовался такой 
сильный жаръ, что паръ въ небольшомъ паровомъ котль 
(маметръ 0,41, и высота 1,22 метра) въ нфсколько минутъ 

достигалъ до семи атмосхеръ давленя. 

Въ 1870 году, Порьщай, заимствуя идею Ричарл- 
сона и Макъ-Кинея, производилъ опыты съ сырою неФтью, 
пропуская ее черезъ разные пористые матералы (песокъ 
и др.), служившие какъ бы свфтильнею, причемъ выжигаль 



изъ неФти только летучя части, а въ остаткв получалъ гу- 

стую дегтеобразную жидкость. 
Не придумывая никакого опредфленнаго значешя для 

послёдней жидкости, ему приходилось употреблять сырую 
нефть въ значительно большемъ количеств$. 

Приборъ Войницкаго, показанный на чер. 2670 — 

2661 (текстъ), состоить изъ чугунной коробки съ двойнымъ 

дномъ и боками, заключающей въ себЪ куски пористаго 
камня, употребляемаго для хнльтровъ; въ эту коробку до- 
ставляются нехтяные остатки изъ питающаго сосуда и, про- 
питывая куски пористаго камня, горятъ на его поверхости, 

Воздухъ проходить между двойными стЪиками коробки гд 
нагрФвается и выходить въ коробку у верхнихь краевъ ея, 
черезъ узыя щели съ большой скоростью, имфя направлене 
движешя перпендикулярное къ направлешю движешя горю- 
чихъ паровъ и газовъ. Вслфдстые этого, воздухь хорошо 
перемьшивается съ горючими парами и газами. Для уста- 
новки горфлки въ печь, топливникь долженъ быть умень- 
шенъ въ горизонтальномь сёчени такъ, чтобы горёлка 
пракасалась своими боками къ стфнкамъ топливника. 

Для автоматическаго питашя горфлки топливомъ, сосудъ, 
въ который наливаются нехтяные остатки, снабженъ двумя 
трубками: одна изъ нихъ начинается со дна сосуда, другая 
въ верхней части сосуда и также проходить черезъ дно. 
Об трубки снабжены кранами. Черезъ первую трубку вы- 
ливаются остатки, черезъ вторую въ сосудъ входить воз- 
духъ, какъ только уровень неФхтяныхъ остатковъ въ при- 
бор понизится ниже края трубочекъ. Отверстие, черезъ ко- 
торое впускаются въ сосудъ неФтяные остатки, закрывается 
герметически, такъ что воздухъ не можетъ попасть въ со- 
судъ иначе, какъ черезъ трубочку, для того назначенную. 
Пока нехтяные остатки въ приборЪ не сгорЗли настолько, 

чтобы ихъ уровень понизился ниже края воздушной трубки, 
они изъ сосуда вылиться не могутъ, но какъ только край 
воздущной трубки вышелъ надъ уровнемъ жидкости, воз- 
духь входить въ сосудъ и остатки выливаются изъ другой 
трубки до тёхъ поръ, пока снова края воздущной трубки 
не погрузятся въ нехтяные остатки и доступъ воздуха въ 
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питающий сосулъ не прекратится. Благодаря автоматичности 
дЬйстыя этого питательного прибора, нФть надобности ре- 

гулировать истечеше нехтяныхь остатковъ въ горЪлку и въ 
послдней никогда не накапливается нехтяныхь остатковъ 
выше опредфленнаго уровня. 

Приборы, осуществляюнще способъ сожигашя нефти въ 
видф газа, были предложены: въ 1862 году Зсвах и 

Гииоп — для нехти, Генри Футъ и Сарони, въ 1866 г. — 
для керосина въ Америк; 4е Вау и 4е Козеты, во Фран- 
щи; Оогзем{ и ВгуЁве въ 1866 году, въ Англи, для ка- 
менно-угольнаго дегтя и наконецъ, въ 1878 и 1879 году, у 

насъ въ Росси, Порфцкимъ — для неФти. 

Приборъ Зсваж и Гимоп представляеть переходъ отъ 
сжигашя нехти въ резервуар къ предварительной пере- 
гонк$; въ верхней части топливника помфщается резервуаръ, 
черезъ который протекаеть нефть и впускается часть питаю- 
щаго горфше воздуха; образующаяся газообразная см$сь 
воспламеняется при вход въ топливникъ надъ горящей въ 
кольцеобразномъ резервуарз нехтью, которая попадаетъ 
сюда, пройдя верхнй резервуаръ. 

Приборь Фута, предназначенный для сожигашя керосина, 
чер. 2672 (тексту), состоитъизъчугуннаго 
ретортообразнаго ящика А, съ желвз- 
нымъ дномъ. Трубка Е служитъ для при- 
тока пара; она расположена надъ ящи- 
комъ, почти змфеобразно и наполнена 
желЪзными стружками. Къ боковымъ 
стВнкамъ яшика придфланъ рядъ колфн- 
чатыхь трубокъ СС, имьющихъ на сво- 
ихъ верхнихь конечностяхь воронкообразныя расширешя 
рр, служащя горфлками. Чугунныя воронки одновре- 

менно служатъ и для увеличеня пламени и способствують 
совершенному перегоранйо газа, такъ какь онф сильно на- 
каливаются. Керосинъь постуцаетъь изъ резервуара въ ре- 
торту по трубкь В. По труб Н вгоняется туда-же воз- 
духъ подъ давлешемь \ хунта. По трубкБ К, образовав- 
шся въ ретортЪ газъ направляется подъ самую реторту 
для ея нагрфвашя. Весь аппарать ставится въ топку на 

Чер. 262. 
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мЬсто колосниковой ршетки и приводится въ дфйстве слЪ 
дующимъ образомъ. Подъ ретортой разводятъ щепками не- 
большой огонь, и когда дно ея настолько нагр$ется, что ке- 
росинь можеть испаряться на иемъ, открываютъ кранъ 
трубки В и впускаютъ понемногу керосинъ. Начинается га- 
зообразоваше: газъ направляется частно по СС, къ горЪл- 
камъ ОО, частио-же до К для сгорашя подъ ретортою и 
усиленя газообразовашя. Когда загорится горфлка подъ ре- 
тортой, газообразоваше начинаетъ идти усиленнЪе и вскорз 
загораются всЪ горфлки. Пока горзше происходить при 
обыкновенномъ приток воздуха, пламя получается желтое 
и коптящее, но какъ только начинается усиленный притокъ 
сжатаго воздуха, то оно оживляется и горитъ сильнымъ 
огнемъ. Въ то-же время паропроводныя трубки, съ содер- 
жащимися въ нихъ желфзными стружками, накаливаются п 
когда черезъ нихь пропускается паръ, то послфдн!й частйо 
перегрЪвается, частно-же разлагается на составныя части. 
Раскаленный водяной паръ и продукты его разложешя смЪ- 
шиваются въ реторт съ воздухомъ и иеФтянымъ газомъ и 
вмЪсть съ послфдними направляются къ горфлкамъ, въ ко- 
торыхъ черезъ это пламя чрезвычайно оживляется и изъ 
желтаго и коптящаго переходить въ чистое синевато-бзлое 
безъ копоти, развивая въ то-же время сильную теплоту. 

Принципъ газоваго прибора Сарони, чер. 2637 (тексть), 
тотъ-же, что и у Фута — горъше нефти и ея продуктов 
въ газообразномъ состоянш. Резервуаръ съ керосиномъ 
расположенъ выше котла на 8 ут. Изь него, по двумъ вер- 
тикальнымъ трубкамъ, керосинъ спускается внизъ до поло- 
вины котла, откуда направляется по другимъ трубкамъ; 
расположеннымь въ топкЬ, въ видЪ рЪшетки. Мъ этимъ 
трубкамъ привинчено 700 горфлокъ, литыхъ изъ мЪди и 
каждая горфлка иметь по 3 рожка съ капилярными отвер- 
стями для пропуска газа. Нефтепроводныя трубы имфютъ 
даметръ около 1 дюйма и снябжены кранами, съ помощью 
которыхъ производится регулироваше притока керосина. 
Воздухъ притекаетъ снизу. Могда краны нфсколько открыты 
и керосинъ пущенъ, то зажигаютьъ двф-три горфлки, даюция 
небольшое пламя желтаго цвЪта, но по мЬрь нагрфвашя 
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горфлокь и трубокъ, керосинъ начинаеть нагрфваться и 
испаряться и горфть въ рожкахъ въ видЪ газа. 

Приборъ 4е Вау и 4е Возеш, какъ и приборъ Фута от- 
носится къ числу газо-генеративныхъ; резервуаромъ для 
перегонки топлива служить толстая трубка, помфщенная въ 
верхней части топливника, куда проникаетъ нефть и сжатый 
воздухъ; образующеся здЪсь газы встрёчають новую струю 
сжатаго воздуха, которая и вдуваетъ ихъ чрезъ особыя 

снабженныя мелкими отверспями трубки въ топливникъ; въ 

| Д 

Чер. 267}. 

концф топливника имфется еще трубка, наполняемая веще- 
ствомъ, легко отдающимъ свой кислородъ, черезъ которую 
производится дополнительный впускъ воздуха. 

Въ приборахъ, предложенныхьъ Догзей ий Втуфе креозотъ 
или какое нибудь жидкое топливо нахачивается хорсирован- 
ною помпою въ особый котель, въ которомъ давлеше до- 
водится до 25 хунтовъ и отсюда оно проводится по желфз- 
ной тянутой трубЪ въ топку. Трубка эта, входя въ топку, 
дьлаеть одинъ кольцеобразный оборотьъ близь поверхности 

11 
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колосниковой рёшетки и выходя наружу оканчивается кра- 
номъ. На кольцеобразной части желЪфзной трубы дБлаются 

четыре небольшихъ отверсия въ ‘Ав дюйма, изъ которыхъ 
топливо, подъ давлешемъ 25 хунтовъ, выбрызгивается въ 
топку и если его зажечь, то горфые происходить полное 
и безъ дыма. Чфмъ болфе продолжается горъше креозота. 
въ топкь, т5мъ и кольцеобразная трубка нагрЪвается боле, 

такъ что креозотъ, выходя изъ отверстй, имфетъ темпера- 

туру около 360° Ц. 
Приборъ Поръикаго похожъ на приборъ Сарони: онъ 

состоитъ изъ ряда горизонтальныхь трубъ, уложенныхь 
параллельно рЬшеткЪ топливника и снабжеиныхъ большимъ 
количествомъ квадратныхъ отверст!й сверху. 

Чер. 2674. 

4. Первымъ въ ряду приборовъ для сожшашя текущей 
нефти представляется рышетка баёи4- Стайте- Беле, чер. 2674— 
2675 (текстъ), состоящая изъ чугунной призмы трапецои- 

дальнаго сфчешя, которая устанавливается въ устьЪ топлив- 
вика. Внутрь топливника призма обращена наклонною гранью; 
вертикальными сквозными щелями она дфлится на рядъ тон- 
кихъ, снабженныхъ бороздками, колосниковъ. Приборъ быль 
проектированъ для каменноугольнаго дегтя, который сна- 
чала подогрФвался, а затфмъ изъ трубокъ, снабженныхъ 
кранами для регулироваюя расхода топлива, распредФлялся 
по колосникамъ трубочками съ воронками В. Воздухъ по- 

ступалъ по прозорамъ между колосниками и притокъ его 
регулировался особой заслонкой на внфшней сторон при- 

бора. 
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Рышетка Вейзера, впервые устроенная имъ въ 1807 году 
на собственномъ керосиновомъ завод въ Баку для нехтя- 
ного отопления перегонныхь кубовъ, состоить, чер. 2676 

(текстъ), изъ желфзной рамы (4Ж4 вер.), въ которой лЬст- 

ницеобразно укрфплены поперегь неболыше желобки. Они 

укрфплены не параллельно противоположной сторон$ рамки, 
а нЬсколько наклонно и на своей нижней части имфють по 
одному отверстию о, для того, чтобы нефть, поступая на 
верхнй желобокь и сбЪгая по немъ внизъ, протекала че- 
резъ это отверсте и попадала на второй желобокъ. Этоть 
послфдШЙ укрфпленъ тоже не параллельно съ первымъ, а 

Чер. 2676. 

нФсколько наклонно книзу, такъ что и со второго желобка 
нехть сбфгаеть внизъ и поступаеть въ третЙ и т. д. Въ 
рамкБ такихъ желобковъ бываеть 5—7. Если нехти прите- 
каеть такъ много, что она не успфваеть сгорать во время 
своего течешя, то поступаеть въ особую чашку, стоящую 
на подф печи и здфсь уже окончательно догораетъ. 

На прилагаемомъ при семъ чертежь ясно указано распо- 
ложеше желобковъ въ рам. Сожигаше нефти въ р»шеткё 
производится слфдующимъ образомъ. Нефть изъ резервуара, 
стоящаго гдБ нибудь въ сторон, проводится по трубк6 а 
съ краномъ кь первому желобку и отсюда она сбЪгаетъ по 
наклоннымь желобкамъ съ одного на другой. Притокь ея 

1* 



164 _ 

регулируется краномъ. Регулироване же притока воздуха 
производится посредствомъ заслонки $, двигающейся вверхъ 
и внизъ и посредствомъь которой можно открыть доступъ 
воздуху, по мёрВ надобности или ко всёмъ желобкамъ или 
только къ нфсколькимъ изъ нихъ. Чтобы горБне происхо- 
дило полнфе и чтобы противоположная стфнка топки не 
страдала отъ прямого дфйствя пламени, Вейзеръ сдфлалъ 
слфдующее приспособлеше. Подъ топкой онъ устроилъ осо- 
бое поддувало @, черезъ которое воздухъ далеко проходилъ 
внутрь топки, смшивался тамъ съ горючими газами и уже 

Шер. 2678, 

въ томъ мЬстЬ происходило окончательное горфне. Такимъ 
образомъ, здфсь происходило, такъ сказать, двоякое горвше 
и притомъ первый прямой ударъ пламени принимаеть не 
задняя стфнка топки, а возвышеше изъ огнеупорнаго кир- 
пича е, отклоняющее пламя вверхъ. При этомъ происходить 
весьма полное сгораше топлива и дымъ получается безцвфт- 
ный и безъ копоти. 

На чер. 2677—2601 (текстъ) представлено устройство 

приборовъ инженера Ревенскаго для сжиганя текущей 
неФти, въ томъ видв, какь они были представлены на кон- 
курсъ въ Императорское Техническое Общество, въ 1801 г., 
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причемъ Ревенскому былъ присужденъ почетный отзывъ 

за практическую разработку вопроса о неФхтяномъ отоплени, 
безъ посредства пульверизащи. 

На чер. 2677—2678 (атласъ) представлено устройство 
прибора Ревенскаго, представленнаго имъ на конкурсъ 

нефтяного отоплешя 1888—1880 года, съ постояннымь ре- 
зервуаромъ, а чер. 2670—2681 (тексть) прибора 1801 г., 
съ переноснымъ резервуаромъ и дополнительнымъ впускомъ 

воздуха. 

я 

Ш 

Чер. 2679. Чер. 2680. Чер. 268г. 

На обоихъ чертежахъ соотвьтственныя части обозначены 
однфми и тми же литерами, а именно: 

@ — спираль въ вВидЬ улитки, на которой происходить 

горфше нети. 
б—выдвижная доска съ гифздомъ, допускающая быстрое 

извлечеше спирали для очистки ея оть нагара. 

в — желобокъ, подводяций топливо къ спирали; по окон- 
чаши топки онъ вынимается и кладется въ поддувало. 

1— закладная чугунная рама, направляющая движение вы- 

движной доски. 
9 — накладная предохранительная доска, обдфлываемая 
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кирпичной кладкой и защищающая металлическя части при- 

бора отъ накаливаня. 
е— сковорода, на которой догораеть избытокь стекаю- 

щаго со спирали топлива. 
ж— противень изъ полукотельнаго желфза, предохра- 

няюций кладку оть пропитывашя нефтяными остатками, въ 
случа5 переполненя сковородокъ. 

з— рамка съ герметически закрывающейся дверцей и за- 
жимомъ (во время топки служить поддуваломъ). 

и— наблюдательное оконце. 
к — резервуаръ съ вынимающейся сфткой, съ краномъ и 

трубкой для регулировашя истеченя мазута. 

Вь выдвижной доскь 1801 года, по ея периметру, имфется 

Чер. 2683 

рядъ полукруглыхь выр$зокъ для притока воздуха въ про- 
странство между обЪими досками, гд® онъ подогрФвается и 
затфмъ, подъ прямымъ угломъ, встрфчаеть пламя, когда по- 
слфднее проходить черезъ отверсте закладной доски. 
Сверхъ того, у этого прибора спираль сдфлана нфсколько 
иначе; для предотвращения образован!я нагара, въ ней умень- 
шена глубина желобковъ и скруглены входящие углы по- 
слЪднихь. Чтобы, однако, не уменьшить притока топлива 
уклонъ спирали увеличенъ; снаружи, желобокъ, какъ видно 
изъ чертежа, обдланъ такь, чтобы воздухъ направлялся на 
струю текущаго топлива, а излишекь послЪдняго, стекая 
при чрезмёрномъ открыт крана по этой наружной поверх- 
ности, попадалъ въ нижне лежащ оборотъ спирали, не па- 
дая внизъ на сковородки. 
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На чер. 2685—2686 (тексть) представлена рьшека жа- 
люзи, въ Фасад, въ продольномъ и поперечномъ разр$захъ 

и детальное устройство распрелфлительной коробки. Въ 

этихъ чертежахъ имБются слфдующя обозначеня: 

а —чер. 2686 (текстъ), рёшетка изъ ояда чугунныхъ ко- 

лосниковъ, неразрывно связанныхь между собою, на кото- 
рыхь происходить горфше топлива. 

6 — чер. 2667 (тексть), коробка для распредфлешя при- 
текающаго топлива на нфсколько равныхъ струй. 

в — съемный желобокъ, приводяций топливо въ коробку. 

:— рамка, задфланная въ кладку и служащая для уста- 

новки рёшетки съ коробкой. 

Чер. 2684. Чер. 2685. 

д— чугунный противень для догорамя стекающаго съ 
рЬшетки топлива. 

—лверочная рамка съ откидною лверкою. 
ж— жалюзи съ поворотными лопастями для регулирова- 

вашя притока воздуха и направленя его на противень или- 
же въ верхнюю часть прибора, чер. 2688 (текстъ). 

На чертежь распредзлительной коробки видны перего- 
родки внутри ея, для раздфлешя нефтяныхь остатковъ на. 
струи; крышка коробки снабжена ребрами для подогр$ва- 
шя воздуха, протекающаго надъ ней, въ верхнюю часть про- 
странства, заполненнаго пламенемъ; этимъ дополнительнымъ 
притокомъ воздуха также нфсколько охлаждается и самая 
коробка. 

На чер. 2689 (тексть) представлень предложенный Ре- 
венскимъ приборъ для регулировашя притока топлива, год- 



168 

ный для всфхъ гор$локъ, снабженныхь обыкновеннымъь ре- 

зервуаромъ съ краномъ, управляемымъ въ ручную. Приборъ 
этоть состоить изъ песочныхь часовъ (на 10—15 секундъ) 

и градуированнаго стакана, которые неизмЬнно соединены 
между собою помощью рукоятки. Для опредьленя часового 

расхода топлива, стоить только опрокинуть стаканъ, дать 
пересыпаться песку въ верхнее отдфлеше часовъ, и подведя 
приборъ подъ струю нефтяныхъ остатковъ, перевернуть 
стакань отверстмемъ кверху; подержавъ его подъ струей, 
пока пересыплется песокъ, его отводятъ въ сторону и, за- 
тьмъ, на уровнф налившейся жидкости, читаютъ часовой 

расходъ топлива. Время, затрачиваемое на это измфреше, 
столь мало, что горфне въ приборЪ не прюстанавливается. 

ЭААЛЛАЛАЛ 

Чер. 2686. 

Се 

Чер. 2687 Чер. 2688. 

Согласно пояснительной записки Ревенскаго, въ осно- 
ване устройства его печей положены нижеслфдующие прин- 
Ципы: 

Г) Сопротивлене печи движенио черезъ нея газовъ должно 
быть возможно меныше, дабы придать имъ значительную 
скорость, обезпечивающую хорошее смЪишван!е продуктовъ 
перегонки съ воздухомъ. 

2) При выход изъ топливника, газы не должны быть 
тотчасъ-же раздробляемы и охлаждаемы соприкосновешемъ 
съ нагрвательными поверхностями, чтобы устранить пони- 
жене температуры еще не вполнф перегорфвшей смФси; 

сверхъ того, часть печи, принимающая пламя изъ топлив- 
ника, должна быть приспособлена къ возможно тсному пе- 
ремфшиванйо газовъ, ранфе ихъ охлажденя. 
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3) Печи должны быть приспособлены къ наблюденно за 

горБшемъ по пламени, для чего имзть наблюдательныя от- 

верстя, расположенныя такъ, чтобы можно было видЬть и 
конець пламени. 

4) ВсЬ ходы, въ которыхь возможно накоплене сажи, 
хотя-бы лишь при неправильной топкё, должны быть снаб- 
жены удободоступными прочистными дверцами. 

5) Ближайшия къ топливнику, подвергаюцияся дЪйствю 

пламени, части печи должны быть сдфланы изъ огнеупор- 
наго матерала. 

6) При печахь должны имфться задвижки для регулиро- 
ваня тяги, такъ какъ процессъь горышя нехтяныхь остат- 

[нии 

Чир. 2689. Чер. 260. 

Чер. 2697 

ковъ весьма чувствителенъ къ перемфнамъ послфдней въ ту 
или другую сторону. 

7) Печи, во избъжане, при неправильномъ за ними уходЪ, 

распространения запаха въ помфщенш, должны быть снаб- 
жены герметическими дверцами, не имфть жаровыхъ душ- 
никовъ на дымоходахъ и наконецъ, вьюшки въ нихъ лучше 
замфнить не столь плотно запирающимися задвижками. 

Одно изъ выполнешй этой программы представляетъ 
круглая въ желфзномъ хутляр$ печь, чер. 2600—2691 (текстъ), 
имЪющая въ дмаметрЪ 1,25 арш., въ ней подъемный коло- 

дезь снабженъ выступами изъ огнеупорной кладки, обра- 
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зующими три коротких горизонтальныхь хода. Изъ верха 

подъемнаго колодца, газы распредфляютъ въ 6 опускныхъ 

дымоходовъ, расположенныхъ вокругъ перваго; четыре изъ 

этихъ спусковъ идутъ до низа печи, а два средне заканчи- 

ваются надъ иатрубкомъ и газы изъ нихъ, черезъ дв под- 
вертки, переходятъ въ сосфдше опускные колодны; внизу 

печи дымъ изъ всёхъ этихъ колодцевъ переходить въ одинъ 

обций подъемный дымоходъ и такимъ образомъ попадаетъ 

черезъ патрубокъ въ дымовую трубу. 

Величина нагрфвательной поверхности 

печи, высотою 4 арш.. ...... 82 кв. Фут. 

Длина пути газовъ ......... 20 пог. Фут. 
Съчене пламеннаго канала .... 20 кв. верш. 
Количество тепла, доставляемаго въ 

часъ при одной топк$....... 4500 един. 
Тоже при двухъ топкахъ въ сутки. . 75009 „ 

Суточный расходъ нехтяныхъ остат- 
ковъ при одной топкё....... 12,5 Фунт. 

Тоже при двухъ топкахъ .. ... 24 я 
Коэффишенть полезнаго дйстыя печи 

при одной топкё ......... 0,82 
Тоже при двухъ топкахьъ ...... 0,71 

Г. Ревенск!й производил отоплеше своимъ приборомъ 
въ нёкоторыхъ здашяхь Москвы и провиншальныхь горо- 
довъ Росси. Вновь выстроенное здаше Московской город- 
ской думы отапливается нехтяными остатками, при посред- 
ств 9-ти болыпихь калорихеровъ, изъ которыхъ каждый 
снабженъ 2—3 улитками Ревенскаго. Всхъ улитокъ здЪсь 
24 и всЪ онф большихъ разм5ровъ, а именно: 7 сжигають 

въ среднемъ 35 Фхунтовъ топлива въ 1 часъ, 14 по 30 Фхун- 

товъ и 3 по 25 хунтовъ въ Г часъ. Отоплеше началось въ 
октябрЪ 1801 года. По наблюдешямъ надъ срокомъ службы 

приборовъ, оказалось, что спираль улитки служить 500 ча- 

совъ горн, при стоимости средней въ 1 руб. 50 коп.; 

доски выдвижныя и закладныя отъ 1000 до 1200 часовъ при 

стоимости большихъ досокъ въ 7 руб., среднихъ и малыхъ 
въ 5 руб. 
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На чер. 2692 (текстъ) показано устройство экспонирован- 

ной на всеросайской выставкЪ въ Москвф комнатной печи 

съ нехтянымъ отоплешемъ Нобеля. При ней, въ топочное 

пространство обыкновенной комнатной печи вставляется чу- 
гунная рама, въ которой горизонтально укрфпляется 4—5 

корытообразныхь колосника. 
На чертеж: А — представляетъ вертикальный разрьзъ 

комнатной печи; В — топка, куда вставлены 4 колосника @; 
ци 6 части топки, обдфланныя огнеупорнымь кирпичемъ; 
Е--резервуаръ съ нехтью, съ краномъ $; х— сосудъ, куда 
собирается весь избытокъ нехти, который не могъ сгорФть 

Чер. 2692. 

Чер. 2694. Чер. 2693. гр. 2693. 

на колосникахъ. При такомъ устройствЪ печи, необходимый 
для горфшя воздухь поступаетъ въ топку только черезъ 
промежулки между колосниками, причемъ струя его только 
скользить по поверхности неФти и затЬмъ, ударяясь о по- 
рогь с, перемъшивается съ парами неФти. Нельзя не зам$- 
тить, что при этомъ не можеть быть полнаго горыШя; во 
избфжаше этого недостатка устраивается небольшое подду- 
вало, черезъ которое проходить другая струя воздуха, встрф- 
чающая пламя за порогомъ и совершенно оживляющая его. 

По описанной систем устроено въ Баку у Нобеля нф- 
сколько топокъ для отопленя нехтью голландскихъ и утер- 
марковскихъ печей. 
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5 Кь числу ириборовь нефтяноо отоплешя, при помощи 

разбрызиваия нефти паромь, нолученнымь въ топливнияь, 
принадлежить приборъ Ротчева, чер. 2693—2604 (текстъ), 

который состоитъ изъ согнутой подъ прямымъ угломъ жел$з- 

ной трубки, одна часть которой вертикальна и верхи! конець 
этой части снабженъ воронкой. Надъ этой послфдней уста- 

навливается ведро, раздфленное внутри вертикальной пере- 
городкой на двф неравныя части, въ большую изъ нихъ на- 
ливается нехть, въ меньшую вода. ОбЪ части снабжены 
внизу кранами, подъ которые и подставляють воронку, со- 
ставляющую верхнюю часть вертикальной трубки, нижняя-же 
часть, расположенная горизонтально и находящаяся внутри 
топливника, снабжена множествомъ мелкихъ отверстй, че- 
резъ которыя выходить нефть и вода, текуния изъ ведра въ 
воронку. Сначала для растопки употребляется кусокъ пакли, 
тряпка или что либо подобное, намоченное нехтью. Такую 
растопку кладуть на желёзный поддонъ, помфщающися въ 
топливник подъ трубкой и зажигаютъ, а затфмъ начинають 
пускать понемногу изъ ведра нехть. Вытекая изъ трубки, 
нефть падаеть на положенную внизу растопку и служить 

для поддержашя горфшя послёдней; при этомъ, мало по 
малу, начинаеть нагрьваться конецъ трубки, лежащей въ 
топливникь, такъ что, когда пускаютъ каплями въ трубку 
воду, то она, придя въ соприкосновеше съ ея раскаленными 
стЪнками превращается въ пары и вырывается изъ отвер- 
стй трубки, увлекая съ собой и пары нефти. Происходить 
нфчто въ родь пульверизаши и горфше дфлается болфе 
полнымъ. Несгорвиия капли нефти падаютъ на поддонъ, 
гдЪ и догораютъ. 

При дальнёйшемь горфыи, накаливаше трубки увеличи- 
вается, а потому усиливается и пульверизашя. Для болфе 
равномфрнаго распредвленя пламени въ топливник$, а 

также для того, чтобы предохранить стЪнки топливника отъ 
быстраго разрушеня, надъ трубкой помфщается желфзный 
колпакъ съ большимъ количествомъ отверст! на своей по- 
верхности. Главнфйшее услове горфня есть правильное ре- 
гулироваше впуска нехти и воды, причемъ Ротчевъ пола- 

гаеть, что вода разлагается здёсь на составные элементы, 
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что весьма возможно, такь какь температура горфшя не 
ниже 1000°, причемъ часть водяныхъ паровъ дьйствительно 

можеть подвергнуться разложенно. 
Описанный приборъ быль испытываемъ въ коммиси въ 

1878 году въ Темиръ-Ханъ-ШурЬ и затЬмъ въ 1886 году, 
въ коммиси при Главномъь Инженерномь Управлени въ 
С.-Петербургв, причемъ результаты оказались неудовлетво- 
рительными, такъ какъ копоть, присутств!е которой указы- 
ваетъ несовершенство горн! я, была до такой степени велика, 
что засоряла дымовую трубу и приходилось очишать посл$д- 
нюю почти ежемфсячно. Въ кухонныхъь очагахъ приборъ 
дЬйствовалъ удовлетворительно, такъ что въ среднемъ каж- 
дая сажень трехъ-полЬнныхъ дровъ, полагающаяся на топку 

Чер. 2697. 

Чер. 269у. Чер. 2696. 

очага, могла быть замфнена 8 пудами неФхти или нехтя- 

ныхь остатковъ, но при этомъ, во все время топки отдля- 
лось весьма значительное количество копоти. 

Приборъ Полтавцева для комнатныхъ печей, бывшй! 
на конкурсь иехтяныхъ топокъ въ Императорскомъ Русскомъ. 
Техническомь ОбществВ въ 1888 году, по устройству ближе 
подходить къ настоящимъ пульверизаторамъ, въ немъ вода. 
испаряется въ отдфльной трубкь и паръ, выходя черезъ. 
мелюя отверстия, чер. 2695 — 2696 (текстъ), направляется 

подь угломъ къ струйкамъ нехтяныхь остатковъ, вытекаю- 
щихь черезъ рядь такихъ же отверстй изъ особой трубы, 
находящейся подъ паровою. Вслдстве того, что количество 
воды въ трубкь, гдБ образуется паръ, незначительно, испа- 
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рене идетъ крайне неравном$рно и столь же непостоянною 
и неоднообразною является и пульверизашя. При засореши 
отверстй паровой трубки каплями нефти, происходять 
взрывы, выбрасываюцие пламя въ отапливаемое помфщене, 
почему приборъ опасенъ въ пожарномъ отношени; сверхъ 
того горёше сопровождается такимъ шумомъ, что разговоръ 
въ помфщенш, во время топки, становится почти невозмож- 
нымъ, наконець, управлеше притокомъ топлива и воды 
очень затруднительно; то нефть оказывается пролитою на 
подъ топливника, то отъ избытка воды прекращается гор%- 
не. По всфмъ этимъ причинамъ приборъ Полтавцева, не 
смотря на довольно совершенное горЪше, обусловливаемое 
приближешемъ къ пульверизащи и рашональнымь питашемъ 
воздуха, долженъ быть призианъ негоднымъ для отопленя 
комнатныхъ печей. Описанными же недостатками страдають 
близко подходянпе, по систем$ устройства, приборы Ники- 
тина и Воронцова. 

Приборъ Никитина представлень на чер. 2697 (текстЪ). 
Оть небольшого цилиндрического резервуара С, могущаго 
выдерживать давлеше пара въ н®сколько хунтовъ, выходятъ 
двЪ трубки: одна у—съ верхней, другая {—съ нижней 
его части, об эти трубки входятъ въ небольшой (примфрно, 
длиною 4 вершка и въ маметрь —2 вершка) мёдный ци- 
линдръ 4, находящйся въ печи. Этотъ отлитый изъ м$ди 
цилиндръ, представляеть собою небольшой парообразова- 
тель. Сюда поступаетъ вода со дна вышеупомянутаго ре- 
зервуара С; здЬсь она обращается въ паръ, направляюцийся 
въ верхнюю часть того-же резервуара съ водою, гд вода, 
такимъ образомъ подверженная одинаковому давленно сверху 
и снизу, предоставляется исключительно собственному вЪсу. 
Оть мЬднаго цилиндра А, называемаго также кипятильни- 
комъ, кром$ упомянутыхъ двухъ трубокъ, отходить третья, 

выводящая паръ, собственно къ горфлкБ е, состоящей изъ 

двухъ трубокъ: паровой, конецъ которой, срЪзанный лопа- 

той, загибается подъ прямой уголъ, и нехтеприволяшй а; 

конецъ послфдней ньсколько расплющивается, такъ что нефть 
капаеть или струется на лопатообразный желобокъ конца 
паровой трубки. Резервуаромъ для нехти служить обыкно- 
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венно ведро В съ краномъ, въ которое ставится и резер- 
вуаръ съ водою (резервуаръ съ водою иногда ставится и 
отдфльно, какь на приведенномъ чертеж). ДЪйстые при- 
бора происходить слёдующимъ образомъ: въ топк разво- 
дятъ слабый огонь щепками или стружками, чтобы онъ охва- 
тиль собою мфдный цилиндръ 2; какь только послёднй 

нЪсколько прогрется, то понемногу пускаютъ туда по трубкЪ 
{ воду, которая моментально испаряется и вырывается от- 
туда чрезъ открытое отверсте въ горЪлкф. Чфмъ болфе на- 
гр®вается мФфдный цилиндръ, тфмъ паръ получаеть больную 
упругость. Черезъ три минуты паръ можеть уже слабо пуль- 
веризировать неФть, которая сначала даеть копоть, но по- 
томъ по мфрЪ повышения упругости пара, огонь становится 
чище и копоть почти совершенно исчезаеть. Установивъ 
должнымъ образомъ притокъ воды въ цилиндръ и притокъ 
нефти въ горфлку, можно получить дЪйстые прибора въ 
продолжеше извъстнаго времени и притомъ почти автома- 
тически. 

Не чер. 2698 (текстъ) показана установка прибора Ни- 
китина въ комнатной печи: а--нехтяной резервуаръ, въ ко- 
торомъ помфщается другой, менынихъ разм$ровъ, съ водою; 
вода проходить по трубЪ & въ кипятильникъ 7, гдф она въ 

парообразномъ видф возвращается по трубкЪ & въ горфлку 
и выбрасывается въ топку, захватывая съ собою и пульве- 
ризуя нефть. Пламя ударяется о кипятильникъ и такимъ 
образомъ повторяется вышеописанный процессъ. 

Въ прибор Воронцова испареше воды производится 
въ змБевикЬ, подъ постояннымъь давлешемъ столба воды, 

высотою оть змфевика до уровня резервуара или-же просто 
подъ напоромъ водопровода. 

6. Попытки ‘разбрызиваия нефти, безь помощи пара, 
при посредствЪ механическихь приспособленй въ прибо- 
рахъ, предназначенныхь для отоплешя комнать и вообще 
для сожиганя нехтяныхъ остатковъ въ неболынихъ, обыкно- 
веннаго устройства, топливникахъ, до послФдняго времени 
были настолько неудачны, что не заслуживають особаго 
вниманя, 

7. Способъ пульверизиии жидкостей сжатыхь возду- 
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хомь былъ извъстенъ уже давно. Было замфчено, что если 

пустить паръ или сжатый воздухъ надъ отверстемъ трубки, 

погруженной другимъ своимъ концомъ въ жидкость, то онъ, 

РЬзрЬжая воздухъ въ трубкЬ, высасываеть изъ нея жид- 
кость, заставляя ее подниматься вверхъ. Спустя нъсколько 

секундъ, жидкость поднимается до верхняго отверстия трубки 

и, будучи подхвачена паромъ, разбрызгивается во вс сто- 

роны мельчайшими или вфризе микроскопическими капель- 

ками. 

На этомъ-же принцип основаны и неболыше приборы, 

Фр. 2608. 

Чер. 2699. 

называемые пульверизаторами, употребляемые для разбрыз- 
гивашя ароматическихь жидкостей. 

Примфнеше этого принципа, впервые, слабо проявляется 
въ тьхь приборахъ, гдБ нефть сгораеть непосредственно. 
въ жидкомъ видь, но съ помощью сжатаго воздуха, какъ 
напримфръ, въ аппаратахь Иджина въ 1853 году, Бидля 
въ 1862 году, Адамса въ 1863 году, Мале въ 1804 году и 
такъ далфе. 

Въ 1865 году, Шпаковск!Й почти повторяеть опыты 
Мале, но идеть дальше его. Онъ устраиваетъ аппаратъ, въ 
которомъ наверху резервуара, содержащаго горючую жид- 
кость, придфлана небольшая цилиндрическая коробка, со- 



общающаяся съ воздуходувнымъ аппаратомъ. Коробка за- 
крыта и имфетъ наверху только небольшое отверст!е для 
выхода воздуха; надъ этимъ отверсмемъ находится конецъ 
трубки, погруженной другимъ концомъ въ горючую жид- 
кость. Положеше ея относительно отверстя регулируется 
особымъ винтомъ. Нижнй конець трубки прикрывается ме- 
таллической сфткой. Надъ описанной коробкой находится 

цилиндричесяй колпакъ, въ которомь, собственно, и про- 
исходить горфше. Между этимь колпакомь и коробкой 
остается неболыной промежутокъь для свободной циркуля- 
щи воздуха. Струя сжатаго воздуха, проходя черезъ отвер- 
сте коробки, разрьжаетъ воздухъ въ трубкЬ, сообщаю- 
щейся съ жидкостью и заставляеть послёднюю подняться 
вверхь, гдБ она подхватывается воздушной струей и вбра- 

сывается въ топку въ видЪ мелкаго дождя. Шпаковсюй 

привилегироваль свой аппаратъ въ Англи въ 1865 году и 
въ АмерикЬ въ 1866 году. 

Почти въ тоже время англичанинъ Эйдонъ [устроилъ 
подобный-же аппаратъ, съ замёною сжатаго воздуха подо- 
грфтымъ паромъ. 

Такъ какь первоначальный приборъ Шпаковскаго тре- 
боваль для своего дЬйстыя вдувашя воздуха и слфдова- 
тельно дЬйстыя воздуходувной машины, а въ приборъ 
Эйдона перегрьваше представляло много неудобствъ, то 
Шпаковск!й, производя дальнфйшше опыты попробовалъ 
замфнить сжатый воздухъ для пульверизаши простымъ па- 
ромь отъ нагрфваемаго котла. Опыты Шпаковскаго съ 
простымъ паромъ увфичались полнымъ успхомъ и онъ взялъ 
въ Росси привилегю на 12 лЬтъ на свой аппаратъ. 

Аппарать этоть, чер. 2690 (текстъ), состоить изъ двухъ 
трубокъ, входящихъ одна въ другую такимъ образомъ, что 
внутренняя трубка выдается вперелъ изъ наружной, прим$рно 
на Г миллиметръ и между ними остается небольшой проме- 
жутокъ. Во внутреннюю трубку С— нехть притекаеть изъ 
горизонтальной трубки А и регулируется краномъ В. Паръ- 
же направляется по трубкф Л и, выходя изъ кольцеобраз- 
наго' промежутка между трубками, обхватываеть со всёхъ 
сторонъ струю нехти и пульверизируеть ее. Е——есть рас- 

12 



178 

трубъ, направляющий струю пламени въ одну сторону и не 
даюций пару возможности, тотчасъ по выход его изъ пуль- 
веризатора, расширяться вверхъ и потому онъ продолжаетъ 
еще принимать участе въ пульверизащи. Отверстя а а въ 
раструб служатъ для притока воздуха и особеннаго подду- 
вала для этого нётъ. Для предварительной растопки котла 

и доведевя въ немъ упругости пара, по крайней мЪрь до 
З-хь, 4-хь хунтовъ давлешя, употреблются дрова. Съ этою 
цфлью, въ топкБ оставлены еще обыкновенные колосники, 

на которыхъ и жгутся дрова. Для дровяного отопления, топка 
имфетъ ниже колосниковъ особое поддувало, которое совер- 
шенно закрывается, какъ только минуетъ надобность въ дро- 
вахъ и начиетъ дфйствовать пульверизаторъ. 

Регулироваше хода горзыя неФти въ описанномъ при- 
борЪ производится посредствомъ большаго или меньшаго 
открывания крана В. Чфмъ болфе прикрывается такой кранъ 
тЪмъ пламя становится короче и слабфе. Пламя, посред- 
ствомъ описаннаго прибора, получается весьма длинное и 
метлообразное, причемъ наивысшая температура является 
въ конц топливника, слфдовательно пламя не наполняетъ 
собою весь топливникъ, а потому его боковыя стфнки на- 
грьваются только лучистой теплотой и въ незначительной 
степени проводной, отъ той части стЪнокъ, которая нагр%- 
вается прикосновешемъ пламени. 

Недостатки прибора заключаются въ слфдующемъ: 
Т) Сплошная струя нети трудно разбивается паромъ на 

мелмя брызги, почему не вся неть пульверизуется, а нф- 
которая часть ея, въ видЪ капель, падаеть на стЪнки ци- 
линдра и тамъ сгораетъ, оставляя нагаръ, трудно отбива- 
емый даже зубиломъ. 

2) Форма пламени совершенно однообразна и весьма не- 
удобна для топки, неравномфрно распредфляя теплоту въ 
топливник$. 

3) Притокъ воздуха къ пульверизованной нефти затру- 
дняется конической ея Формой, почему совершенное горф- 
ше можеть происходить только по поверхности этого ко- 
нуса; къ тому-же и приставной цилиндръ мшаеть тоже сво- 
бодному притоку воздуха для поддержашя горфыя. 



Пульверизаторь „Ленца, чер. 2700—2701 (текстъ), въ томъ 

видф, какь онъ примфненъ къ паровозамъь Поти-Тифлисской 
желфзной дороги, въ 1870 году, имфетъ сльдующее устрой- 
ство: паръ и нефть двигаются внутри цилиндрической трубки, 
раздфленной горизонтальной продольной переродкой на дв 
части; въ верхней части проходить нефть, а въ нижней 
паръ. Въ перегородкь, при началь трубки имБется кранъ, 
служащй для впуска пара въ верхнюю часть трубки съ 
цёлью ея прочистки. Трубка кончается особымь нако- 

Ч. 2701. 

нечникомъ, имфющимъ Форму вертикальнаго цилиндра н$- 

сколько большей высоты, нежели даметръ трубки. Сверху 
и снизу цилиндръ этотъ закрывается навинчивающимися 
крышками, что также даетъ возможность удобно прочищать 
его внутренность. Въ передней части наконечника имфется 
горизонтальный прорЪзъ, длина котораго, въ зависимости 
оть конструкщи топливника, можеть быть различна, доходя 
до полуокружности. Горизонтальная перегородка, устроен- 
ная внутри трубки, продолжается и въ цилиндр, входить 

12* 
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въ прорЪзъ, для его на дв$ узкя частн, такъ что черезъ верх- 
нюю изъ нихь выходить нефть въ видЪ тонкой пластинки и 
подхватывается снизу также плоской струей пара, произво- 

дящей взерообразную пульверизащю, проникающую во всЪ 

части топливника и легко проникаемую воздухомъ, вслФд- 
стые своей незначительной толщины. Для регулирования ве- 
личины пламени, можно расширять, съуживать и даже со- 
всЬмъ запирать щели, черезъь которыя выходить нефть и 
паръ. Такое приспособлеше устроено сл$дующимь обра- 

зомъ: черезъ каждое изъ отдфлешй трубки, какъ паровое, 
такъ и нефтяное, проходить вдоль его круглый желфзный 
прутъ, одинъ конець котораго выходит изъ трубки черезъ 
заднюю стфнку и принимаеть зат$мъ четырехгранную Форму, 
такь что на него можно надфвать ключъ для поворачивая 
прута. На недалекомь разстоянй: оть задней стнки, пруть 
уширяется и это уширеше помфщается въ соотвфтственномъ 
пазу, выдфланномь въ стфнахъ трубки, вслфдстые чего 
пруть можеть имфть только вращательное движеше, но не 
поступательное. Другой конецъ прута входить въ отверсме, 
продфланное въ стойкВ, составляюшее одно цфлое съ го- 

ризонтальной перегородкой. Внутри вертикальнаго цилиндра. 

помвщена пластинка полуцилиндрической Формы, плотно 
прикасающаяся своими выступами ко внутренней поверхно- 
сти стЬнки цилиндрическаго наконечника. Высота этой пла- 
стинки нёсколько менфе высоты цилиндра, между крышкой и 

перегородкой, причемъ край пластинки, прилегающей къ про- 
рёзу, черезъ который выходятъ съ одной стороны паръ, съ 
другой нефть, срфзанъ соотв$тственно хормЪ, какую имфеть 

конецъ перегородки, такъ что, {при движеши пластинки по 
направлению отъ крышки къ перегородкЪ, прорфзъ ‚съужи- 
вается и можеть совсфмъ быть закрытымъ, когда срфзъ пла- 
стинки прижмется къ срфзу перегородки. Для придашя та- 
кого поступательнаго движешя вверхъ и внизъ полуцилин- 
дрической пластинкЪ, ея боковые края соединены между со- 
бою вертикальной планкой, им5юшщей въ себЪ четырехъуголь- 

ное отверсте, въ которомъ ходить дощечка, имфющая вы- 
соту, одинаковую съ высотой отверстия, почему движенше въ 
этомъ послЬднемъ дощечки можеть быть только горизон- 
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тальное. Въ свою очередь, въ дощечкЬ имфется круглое 
отверсте, въ которое входить эксцентрикь, надётый на 
пруть, такъ что при поворачивани прута, эксцентрикъ за- 

ставляеть дощечку совернать движение, независимо отъ 

цилиндрической пластинки, только въ горизонтальномъ на- 

правлеши, тогда какъ движешемъ вверхъ и внизъ дощечка 

опускаетъ и поднимаетъ самую полуцилиндричеькую пла- 

станку, причемъ изм5няется и степень открытя горизон- 

тальнаго прорза въ наконечникв пульверизатора, 

Съ изм$нешемь Формы остря пластинки и оконечности 

перегородки со стороны выпуска пара, измфняется и Форма 

пламени, которому можно придать видъ конической поверх- 

ности, обращенной выпуклостью вверхъ или наобороть— 
внизъ, дать Форму волнистой поверхности и т. п. 

На чер. 2700—2701 (тексть) имыють обозначеня: 
АЕЕН— цфльная трубка. 
В— перегородка, отлитая съ трубкою. 
9-—-кранъ для сообщеня парового отдфлешя пульвери- 

затора съ нефхтянымъ. 

{9 — отвинчивающияся крышки. 
31%) и ИИ — кольца, примыкающя своими основа- 

ями къ перегородкь В и, въ случаъ надобности, могушя 
закрыть прор$зъ. 

аа! — валики. 
вс — подушки, на которыя опираются передне концы ва- 

ликовъ аа’. 
$5' — задше концы валиковъ. 
4— эксцентричесяя насадки. 
$4 ——четырехугольная вырЬзка, въ которой укр$плена 

пластинка т ор, могущая двигаться въ этой вырЪзкв ВДОЛЬ 

перегородки. 

Описаннымь пульверизаторомъ достигается столь совер- 

шенное горфые, что 1 хунть нефти замвняетв собою 8 хун- 

товъ дровъ въ топливникахь локомотивовъ Поти-Тифлис- 

ской дороги, несмотря на то, что нагрфвательная способ- 
ность неФти, только въ три раза превосходить нагрФватель- 

ную способность дровъ. Для разведешя паровъ, въ котл 

сожигаютъ твердое топливо, подобно тому, какъ и при упо- 
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треблени прибора Шпаковскаго, которое горитъ до тфхъ 
оръ, пока давлеше паровъ не будетъ достаточно, чтобы 

пустить въ ходъ пульверизаторъ. 
Чер. 2702 (текстъ) представляетъ одинъ изъ пульвериза- 

торовъ, предложенныхь г. Нобель. 
„4— представляеть собою мЬдный цилиндръ, горизон- 

тально раздёленный по середин$ даФрагмой; спереди про- 
тивъ послЬдней, цилиндръ имфеть продолговатую щель, съ 
которой сообщаются оба отдфлешя цилиндра — верхнее 
для нефти и нижнее для пара. Притокь нехти и пара регу- 
лируются не только при входЪ ихъ въ пульверизаторъ вен- 
тилями $ $, но также и при выход ихъ изъ упомянутой 
щели, что достигается съ помощью стержней а а’, прохо- 
дящихъ вдоль паропроводной и нехтепроводной трубокъ; 
на концахъ стержней имфются небольшя приспособленя, 

ы]] 
Че. 2703. 

Шер. 2702. 

съ помошью которыхъ производится сокращеше или расши- 
реше паро и нехтепропускающихь щелей. Благодаря та- 
кому двойному регулированйо, пламя получается равное и 
чистое, но самый приборъ довольно сложный и требуетъ 
за собою тщательнаго ухода, вслЪдствые чего, во многихъ 
случаяхъ, ему предпочитаютъ болфе простыя Форсунки. При- 
боръ этоть очень удобно прикр$пляется къ дверцамъ топки, 
на шарнирахъ, и можеть легко откидываться назадъ. Между 
паропроводной и неотепроводной трубками находится кранъ 
с, съ помощью котораго паръ можно направить въ нехте- 
проводную трубку и продуть ее въ случаф засорешя, что 
исполняется даже во время дьйствя прибора. 

Въ семидесятыхь годахъ, Бенкстонъ, желая упростить 
устройство пульверизатора, приготовиль его слфдующимъ 
образомъ. Онъ взяль дв газовыя желЬзныя трубки, со- 
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гнуль, какь это показано на чер. 2703 (текстъ) и расплю- 
щиль ихъ концы, оставивъ продолговатыя щели. ЗатЪмъ 
обЪ трубки скрьпиль между собою болтами и пульвериза- 
торъ былъ готовъ. 

По нижней трубкь В идетъ паръ и выходить изъ отвер- 

ст1я въ Форм ленты. По верхней-же трубЪ М течеть нехть 
и, вытекая изъ нея тонкою и плоскою струею, подхваты- 
вается паровою струею и пульверизируется ею весьма хо- 
рошо. Подобный пульверизаторъ стоить всего 5 рублей. 

Еще боле простфйний пульверизаторъ Бенкстона пред- 
ставляеть собою газовую трубку, конець которой расплю- 
щенъ и простой, наклонно стоящий къ ней, 

желобокъ изъ жести, по которому струится 
нехть и падаетъ на струю пара, выходящаго 
изъ трубки. Пульверизашя и здёсь прои- 
сходитъ весьма полная. Такой пульвериза- 
торъ не дороже 1—2 руб. И вь томь и въ 

другомъ пульверизаторахъ, пульверизашя 
можеть быть производима или паромъ или 
воздухомъ, нагнетаемымьъ вентиляторомъ.” 

Въ Германи иногда употребляютъ хру- 
лыя металлическя печи, нагфъваемыя обык- 

новенными керосиновыми лампами съ круг- 
лыми горфлками. Чер. 2704 (текстъ) пред- 
ставляетъ такую печь: 

а— ламповая горфлка съ резервуаромъ 
для керосина; 

$ — отверстя, служащая для притока 
воздуха къ горфлк$; ы В 

4&— отверстия, изъ которыхь выходять Чер. это4 
продукты горн!я; 

с — отверстия, при помощи которыхъ происходить по- 
стоянная циркулящя комнатнаго воздуха. 

ручки для переноски печи изъ одной комнаты въ другую. 
Во Франщи, лётъ 15 тому назадъ.стали употреблять жид- 

кое топливо для каминовъ, но предложенная система не имла. 
успха. Она состояла въ томъ, что передь каминомъ или 
даже въ самомъ каминф ставилось нФсколько керосиновыхъ 
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лампъ, дававшихъ весьма слабое тепло. Нодобные камины 
скорБе играли роль вентнляшонныхъ приборовъ, чфмъ на- 

грЪвательныхъ аппаратовъ. 
Въ Англш, боле усовершенствованный каминъ предло- 

женъ быль Рипингелемъ. Его печь имфеть корпусв изъ 
листового желфза, а верхнюю часть изъ чугуна. Сбоку въ 
каминъ вставляется резервуаръ съ керосиномъ; онъ имфётъ 
плоскую горёлку въ 4? дюйма и такой размфръ является 

совершенно достаточнымь для нагрьвашя комнаты средней 
величины. Иногда въ подобныхъ каминахъ устанавливаются 
рефлекторы изъ листовой мфди, служащее для отражешя тепла 
внутрь помфщеня. Подобные камины дфлаются иногда чрез- 
вычайно изящно и устанавливаются посрединЪ комнаты; они 
вовсе не связываются съ дымовою трубою и потому про- 
дукты горфшя распространяются непосредственно въ нагр%- 
ваемомъ пространствЪ. При нЪсколько неумфломъ заправ- 
лени Фитиля въ горфлкахъ, въ каминахъ горфнше происхо- 
дить неполное и жилое помьщеше наполняется копотью и 
удушливыми прогорфлыми газами. 

Въ АмерикЪ, взамфнъ керосина, пробовали употреблять, 
для сжигашя въ каминахъ, бензинъ. Въ виду особенной де- 
шевизны бензина въ Баку, Ленцу также пришла мысль 
употреблять этотъ горюч матер!алъ для комнатнаго отоп- 
лешя. Бензинъ, безспорно, представляетъ собою превосход- 
ный горючй матералъ, но примфнеше его, для отоплешя 

помфщенй, конечно, возможно только въ тЬхъ мфстахъ, гдь 

бензинъ не имфетъ большой ицфны, какъ напр. въ Баку; въ 
другихъ же городахъ онъ слишкомъ дорогъ, чтобы можно 
было употреблять его съ выгодою для комнатнаго отопле- 
ня. Кром того, бензинъ легко воспламеняемъ, а потому 
слишкомъ рискованно держать его въ жилыхъ домахъ, въ 
значительномъ количеств. 

$ 21. Обийя уолошя, которымъ должно удовлетворять устрой- 
ство приборовь для отоцломя жидкимъ топливом и ихъ топлив- 
никоз>. Конкурсная коммися при Императорскомъ Техниче- 
скомъ ОбществЪ 1891—1802 года выработала нижеслёдующя 
условя, которымъ должны удовлетворять приборы и топ- 
ливники для отоплешя нехтью безъ посредства пульверизаши: 
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Г) Печи и топливники для нехтяного отоплешя, даюния 
сажи нЪсколько болфе 0,3% /, допускаются лишь въ томъ.слу- 
чаЪ, если он$ снабжены сажеуловителями, очистка которыхъ 

не сопряжена съ загрязнешемь отопляемыхъ помфщенй; въ 
присутств!и сажеуловителей приборы не должны выдфлять въ 
атмосхеру сажи болЪе указаннаго во 2-мъ $-ФЪ количества. 

т) Печи и топливники, за время ДЪИстия ихъ, не должны 

выдфлять въ атмосоеру сажи, въ среднемъ, болЪе 0,3%/ взса 

поступившихъ на сожигане нехтяныхъ остатковъ; количество 
отлагающейся въ дымоходахъ печей сажи не должно быть 
болфе, чфмъ при топкф печей дровами. 

3) Печи и топки для нехтяного отопленя не должны изда- 
вать шума, загрязнять отапливаемыхь помфщенй и должны 
быть вполнф безопасными въ пожарномъ отношении. 

4) Стоимость печей и топокъ должна быть не высока и, 
кромЪ того, онф должны отличаться прочностью конструкши 
и не требовать частаго ремонта. 

5) Коэфохищенть полезнаго дЪйствя печей, вмЪстЪ съ топ- 
ками допускается не менфе 75%; продукты горфшя должны 
покидать дымовую трубу съ температурою не ниже 100° Ц. 
наружные покровы печи не должны нагрфваться выше 100} Ц. 

Ни одинъ изъ приборовъ нехтяного отопленйя, изъ числа 
представленныхъ на конкурсы Императорскаго Техническаго 
Общества въ 1888 — 1889 г. и 1891—1802 г., не удовлетво- 
риль вполнЪ приведеннымъ выше условямъ. 

Не удовлетворяя вполн$ условямь конкурса, приборъ 
Ревенскаго, на обоихъ конкурсахъ, значительно выдви’ 
нулся передъ другими, по практичной разработк$ вопроеовъ 
нехтяного отопленя, почему и быль удостоенъ присужде- 
немъ почетнаго отзыва. Вообще же оба конкурса выяснили, 
что приборы для отопленя неФтью комнатныхъ печей, безъ 
посредства пульверизащи, заставляютъ еще желать многихъ 
улучшен! и усовершенствован. 

Относительно приборовъ для сожигашя нефти, при по- 
средствЪ пульверизаши, практикою выработаны нижесл$- 
дующя требованя, предъявляемыя къ устройству приборовъ 
для возможно совершеннаго сожигашя нефти или неФтяныхь 
остатковъ: 



1) Возможность регулировать количество сгорающейнефти 
и пульверизующаго пара, а равно и изм$нять, по надобности, 
отношеше въ ихъ расходф. 

2) Пламя должно наполнять весь топливникъ, а не имфть 
метлообразнаго вида, оставляющаго всю переднюю часть 
топливника не достаточно нагрФтой. 

3) Пульверизашя должна быть возможно совершенная и 
одинаково правильная во всЪ стороны Для этого необходимо 
возможность измфнять толщину струи, вытекающей изъ Фор- 
сунки, свуживая и расширяя щель, изъ которой это вытека- 
не происходитъ. 

4) Потреблеше пара на 1 хунтв пульверизуемой нехти 

должно быть возможно экономичн$е. 
5) Приборъ долженъ обходиться недорого, легко и удобно 

прочищаться при засорени и не требовать частаго и доро- 
гого ремонта. 

Въ зависимости отъ сказаннаго выше, Форма топливни- 
ковъ для сожигашя нехти и нехтяныхь остатковъ можеть 
быть весьма различна, смотря по конструкщи прибора, такъ 
какъ хорма пламени можетъ легко измФняться, сообразно 
съ надобностью и устройствомъ горфлки. 

При употребленши для топлива нехти или нехтяныхъ 
остатковъ, необходимо принимать во внимаше для устрой- 
ства внутреннихь поверхностей топливника, что горЪше 
жидкаго топлива болфе совершенно, чфмъ горные твердыхъ 
сортовъ горючаго матерала, если берутся пульверизаторы 
хорошей конструкши, поэтому температура внутри топки 
получается весьма высокая, такъ что стфнки могутъ быстро 
перегорать. Поэтому, безусловно необходимо облицовывать 
внутренность топливника хорошимъ огнеупорнымъ кирпи- 
чемъ. 

Топливники для комнатныхь печей, въ которыхъ нефтя- 
ные остатки сжигаются безъ пульверизащи, обыкновенно 
имфють размфры самаго прибора, для пульверизашонной же 
топки, примфняемой обыкновенно къ паровымъ котламъ, 
топливники имфють Форму въ зависимости отъ конструкщи 
котла. Въ томъ случаЪ, если топливникъ помфщается внутри 
котла, въ прогарной трубЪ (корнваляйскй и ланкаширскй 
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котлы), Форсунка ставится въ начальномъ сфчени прогарной 
трубы и никакихъ особыхъ стЪнокь, ограничивающихъ топ- 
ливникъ отъ дымоходовъ, не дБлается. Если пламя имфетъ 
Форму метлообразиую, не наполняюшую весь топливникъ, 
то передняя часть нагрЪвается слабо, чему еше способ- 

ствуеть охлажден!е оть входящаго для поддержаня горьня 
воздуха. ПослЪдстыемъ такой неравномфрности нагрва бли- 

жайшихъ частей котла, является и неравномфрность натя- 
женя матер!ала частей котла въ этихъ мёстахъ и притомъ 
измфняющаяся весьма рЪ$зко, тогда какъ для прочности 
котла необходимо, чтобы эти измфнешя въ натяженяхъ 
происходили возможно постепенн$е. Поэтому котлы, въ ко- 
торыхъ топливникь не нагрфвается равномфрно пламенемъ, 
портятся гораздо скорЪе. 

Другая особенность топки паровыхъ котловъ, пульвери- 
зуемыхь нефтяными остатками, заключается въ томъ, что 
при случайной остановкф пульверизаши отъ засореня нех- 
тепроводной трубки или при прекращен топки, вслёдстые 
отсутстыя топлива, догорающаго въ топливник, входящи 
воздухъ тотчасъ охлаждаеть стфнки топливника и дымохо- 
довъ и давлеше пара въ котлф быстро падаеть. 

Иногда, нарочно передъ окончашемъ топки, разливають 
по поду топливника нехтяные остатки изъ пульверизатора, 
чтобы они, догарая постепенно, дФиствовали подобно тому, 
какъ остающееся на рёшетк$ догорающее твердое топливо. 
Выкладывають также подъ и стФнки топливника кирпичемъ, 
чтобы увеличить его теплоемкость, что представляется бо- 
лфе рашональнымь, тЬмъ болфе, что поверхности котла, на 

которыя падаетъ пульверизируемая нехть въ видЪ пламени, 
быстро портятся, вслёдстые сильно окисляющаго дйстыя 
пульверизуемой паромъ нехти. Это послфднее обстоятель- 

ство служить причиной, что въ кузнечныхъ‘горнахъ паръ 
не употребляется для пульверизаши неФхтяныхь остатковъ, 
а всегда воздухъ,: иначе желфзо такь быстро перегораеть, 
что сварки произвести невозможно. Чтобы нехтепроводныя 
трубки пульверизаторовъ не засорялись и топка отъ этого 
не прерывалась, полезно нехтяные остатки, передь употреб- 
лешемъ въ дфло, пропускать сквозь сито, на которомъ и 



остается земля и разныя твердыя частицы, причиняюния за- 
сорешя трубокъ и остановки въ дЬйстви Форсунокъ. 

Приборы для пульверизаши должны устанавливаться та- 
кимъ образомъ, чтобы при окончаши топки ихъ можно было 
тотчасъ же вынимать изъ топливника и этоть послёдни за- 
пирать наглухо для предотвращешя входа въ него холодного 
воздуха и быстраго остывашя топливника и дымоходовъ. 
Терметическимь запирашемъ котла, при окончаши топки, 

увеличивается и срокъ службы котловъ, на которые быст- 
рое измзнеше температуры дйствуетъ крайне вредно. При- 
токь воздуха въ топливник для поддержаня горфшя пуль- 
веризуемой неФхти долженъ происходить равномфрно со 

| Чер. 2тоб. 

Чер. 270; 

всъхъ сторонъ Форсунки, изъ отверстШ, продфлываемыхъ 
въ передней чугунной стфнкф топливника. При этомъ слЪ- 
дуетъ обратить внимаше, что скорость притекающаго къ 
пламени воздуха, при пульверизаши, весьма значительна, 
потому что пульверизующй паръ производить инжекщю во3- 

духа внутрь топливника. Такъ какъ количество сгорающей въ 
топливникБ неФти измфняется по потребности, то необхо- 
димо, какъ и для всякихъ другихъ топливниковъ, имЪть 

возможность регулировать по желанно притокъ воздуха. 
По предложенио Бессонъ, впускъ воздуха устраи- 

вается такимъ образомъ. Въ прогарную трубу вставляется 
чугунный кранъ съ закраинами, чер. 2705 —2706 (текстъ), 



189 
привинченными болтами къ прогарной трубЪ. Въ чугунномъ 
кругЪ имфется нЪсколько отверстй въ видф секретовъ съ 
выступающими закраинами, которыхъ края гладко отшлифо- 
ваны и всЪ лежать въ одной плоскости. Въ центрЪ круга, 
на оси, надфтъ другой чугунный кругъ, задняя сторона ко- 
тораго, прилегающая къ закраинамъ перваго круга, вся от- 
шлифована. Въ этомъ круг имЪются совершеннно тамя же 
отверстя, а самый кругь снабжень рукояткой. Вращая 
одинъ кругь по другому, отверсия будуть открываться и 
прикрываться болфе или менфе. При хорошей шлиФовкв 

плоскостей, закрыване, по окончани топки, можеть быть 
вполнЪ герметическое. 

$212. Отоплен!о газомъ. Вслдсте высокой ивны свфтильнаго 
газа у насъ не представляется возможности примфнять его 
какъ топливо для печей, котловъ и другихъ нагрЪватель- 
ныхь приборовъ, служащихь для цфлей отопленя, такъ 
какъ подобное отоплеше обошлось бы въ нФсколько разъ 
дороже, чфмъ отоплеше твердымъ топливомъ. Въ тьхз слу- 
чаяхъ, когда желають воспользоваться для нагрьвашя пом$- 
щенй лучистой теплотой пламени газовыхъ горфлокъ, ста- 
вять внизу и съ боку горфлокъ металличесме рехлекторы 
ограждающе падаюние на нихъ лучи теплоты въ нагрфвае- 
мое пространство. 

Главное примънеше свЪтильнаго газа, практикующееся въ 
настоящее время, состоитъ: въ нагрЪваши воздуха въ вы- 
тяжныхь каналахъ, въ приборахъ для плавленя и пайки ме- 
талловъ, для нагрЪвашя утюговъ, щипцовъ и проч., главнЪй- 
шее же примфнеше свфтильнаго газа, какъ топлива, состоитъ 
въ разогрфвани пищи, воды, припарокъ и т. п., вообще, гд 
требуется быстро развести огонь дли получешя небольшого 
количества теплоты; въ этихъ случаях газъ оказывается, 
если не болЬе экономичнымъ, въ сравнеши съ твердыми 
сортами топлива, то, во всякомъ случаЪ, несравненно болфе 
удобнымь. Во всфхь городахъ, гдЪ введено газовое освфще- 
ве, свътильный газъ вытЪсниль употреблеше спиртовыхъ 
лампъ въ химическихъ лаборатор!яхъ. 

Тамъ, гдЪ требуется произвести газомъ не свфтовой 
эФФектъ, а калорическй, должно заботиться о болфе совер- 



шенномъ его сгорани, т. е. устранять возможность удалешя 
въ атмосферу частямъ, не претерпьвшимъ горыия. 

Извъстно, что яркость газа собственно и зависитъ отъ 
накаливашя твердыхъ частиць углерода, получившихся оть 
разложевя углеводородовъ, на счетъ той теплоты, которая 
развивается при горъши водорода. Если надъ газовымъ пла- 
менемь помфстить металлическую пластинку, то на ней 
будетъ осаждаться копоть, которая и представляеть непере- 
горфвиия частицы углерода, охладившагося отъ соприкосно- 
вешя съ пластинкою, чфмъ уменынается коэфФишенть со- 
вершенства горзня. Если же пламя газа будетъ окружено 
стЪнками, воспринимающими и проводящими теплоту, раз- 
вивающуюся при горфши и слфдовательно охлаждающими 
еще болфе пламя, то осаждеше копоти, какъ признакъ не- 
совершенства горный, усилится значительно, да кром$ того, 
эта копоть приносить еще тоть вредъ, что покрывая на- 
грфвательныя поверхности, уменьшить ихъ способность 
тепловосприниманя. Происходить это отъ того, что, соб- 
ственно, горфше совершается на поверхности пламени, тамъ 
гдф притекаетъ воздухь и смёшиваются съ горючими части- 
цами; если же охлаждеше произойдетъ раньше, чфмъ, совер- 
шится горёше, то и является вышеупомянутая копоть. По- 
этому необходимо какь можно лучше смЫшивать газъ съ 
воздухомъ, прежде чфмъ онъ приметь участе въ горфши, 
тогда свфтовой эффектъ уменьшится, за то тепловой увели- 

чится. 
Для достижешя указаннаго предварительнаго смёшеня 

газа съ возцухомъ, устраиваютъ особыя горфлки, изъ коихъ 
наиболфе извфстна горфлка Бунзена, обыкновенно употреб- 
ляемая въ химическихь лабораторйяхъ, чер. 2707 (текстъ). 

Горьлка эта состоить изъ короткой газопроводной труб- 
ки, входящей въ цилиндръ по оси послфдняго. НЬсколько 
ниже конца трубки, въ стфнкахъ цилиндра продфланы от- 
верстия, для входа въ него снаружи воздуха и вверху, при 
выходВ изъ цилиндра, смфсь эта зажигается, причемъ го- 
рить уже блфднымъь пламенемъ, но болфе совершенно, чёмъ 
вЪ газовомъ рожкЪ и потому съ вылёлешемъ значительнаго 
количества теплоты. Величина впускныхъ отверстИ для воз- 
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духа, должна быть такъ соразмфрна, чтобы онъ входилъ въ 

надлежащемь количествЪ, по отношенйо кь количеству 
впускаемаго газа. 

Если воздухъь впушенъ въ недостаточномъ количеств$, 
то не весь газъ приметь учасме въ горфни, если-же впу- 
стить излишекъ воздуха, тогда онъ отниметъ часть теплоты 
на свое нагрЪван!е, до общей температуры горфня и пони- 

зить послёднюю. Такь какъ, въ зависимости отъ желаемой 
величины пламени, впускь газа можеть быть увеличиваемъ 
и умеиьшаемъ посредствомъ крана въ газопроводной трубЪ, 
то надо имЪть возможность измфиять, по желанно, и количе- 
ство притекающаго воздуха. Для этого, наружная поверх- 
ность цилиндра, возл$ впускныхъ отверстй, имЪетв снаружи 

Чер. 2707. 

винтовую нарфзку, по которой двигается муфта. Поворачи- 

вая эту послфднюю, можно закрывать и открывать насколько 
нужно, т. е. вполнЪ или частио, отверсия для впуска воз- 
духа. 

Такихь горБлокь можно устанавливать нФсколько на 

одной газопроводной трубкЪ, развфтвляя ее въ вид расхо- 

дящихся лучей и сгибая въ видБ кольца и т. п., чер. 2707 

(текств). 
Горълка Бешеля, чер. 2708 (текстъ), состоитъ изъ гори- 

зонтальной газопроводной трубки, кончающейся небольшимъ 

отверстемъ. Трубочка эта соединена двумя пластинками` съ 
горизонтальнымь цилиндромъ, въ который газъ изъ трубки 
входить тонкой струей, увлекая съ собой воздухь и пере- 



мЬшиваясь съ нимь внутри цилиндра. Цилиндръ можеть 

затмъ принять Форму кольца съ нЪсколькими отверстями 
въ 7 до 8-ми миллиметровь даметромъ, черезъ которыя вы- 
ходитъ смЪсь газа съ воздухомъ и здЪсь происходить горБ- 

ше. Эта горфлка весьма проста но своей конструкши, но въ 
ней нельзя измфнять величину пламени и потому она только 
употребляется для кухонныхъ очаговъ`и т. п. Кром того, 
очистка описанной горфлки затруднительна, а между тмъ 
она весьма часто засоряется и требуетъ безпрестанной очи- 
стки, приходится прокалывать отверст!я снаружи иглой, при- 
чемъ часть сора остается внутри трубки. 

Горълка Марини. Чер. 1709 (текстъ). Для болфе удобной 
очистки горфлки отъ засоремшя отверстй Марини устроиль 
ее слфдующимь образомъ: газопроводная, вертикальная 
трубка расширяется и принимаетъ въ себя воздухъ, прони- 
кающий туда черезъ отверстия въ числ пяти, продфланныя 
въконической поверхности, представляющейуширешетрубки. 
Отверст!е для входа газа въ уширенную трубку дфлается 
даметромъ отъ 0,5 до Г миллиметра, въ зависимости отъ 

количества сожигаемаго въ горфлк газа. Смьшеше проис- 

ходить въ уширенной части трубки, куда воздухъ входить 
будучи увлекаемъ струей газа, входящей въ расширенную 
трубку съ известной скоростью, вслфдстые испытываемаго 
имъ давлешя. Надъ короткой уширенной трубкой, наста- 
вляется другая, болфе длинная, плотно вставляющаяся въ 
первую и легко могущая быть вынимаемой для чистки. Къ 
верхнему концу длинной трубки придлана круглая грибо- 

образная шляпка съ нфсколькими рядами отверстШ, надъ 
которыми и происходить горе. 

Величина и различные размфры отдфльныхь частей ука- 
занныхъ горЪлокъ зависять отъ количества сжигаемаго 

газа въ единицу времени для произведеня потребной ра- 
боты. 

Преимущественныя выгоды топки свфтильнымъ. газомъ 
заключаются: 

1) Въ удобствЪ управленя горфшемъ, причемъ, простымъ 
поворотомъ крана можно ‘усиливать и уменьшать огонь» 
прекращать горфые окончательно и зажигать сразу жела- 
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емой силы огонь, тогда какъ, при употреблени твердаго и 
даже жидкаго топлива, необходимо, извЪстное время, пока 
топливо разгорится и, слфдовательно, нельзя тотчась, по 
желанно, начать добываше извЪстиаго количества теплоты. 

2) Въ отсутстви дыма и ‘копоти, почему н®тъ надобности 
въ чисткЪ трубъ и вообще отводъ продуктовъ горЪн!я упро- 
щается, и 

3) въ отсутстви разноски топлива къ приборамъ отопле- 
ня, сопровождающейся всегда загрязнешемъ помфщенй, а 
также въ надобности постояннаго ухода за топкой. Этимъ 

Чер 2709. Чер. 2710. 

достигается большая опрятность въ помфщеняхь и экономя 
въ работ. 

Не смотря на указанныя выше достоинства отопления га- 
зомв, принимая въ соображене дороговизну газа, сравни- 
тельно со стоимостью другихъ сортовъ топлива, а также и то, 
что для приборовъ отоплешя и вентилящи важно дфйстые 
калориметрическое, нельзя не прйти къ заключенйо, что при- 
м5нен1е для той-же цфли газа, какъ свфтильнаго, такв и изъ 

генераторовъ (ваховепез), было-бы не экономично, по неимЪ- 
но надобности въ высокой температур» горЪня. 

Въ.т5хъ-же случаяхъ, когда требуется возможно большее 
пирометрическое дЪйстве, напримЪръ, для кремащи, при со- 

13 
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жигани труповъ животныхь, павшихъ во время эпизоот! и 
при нзкоторыхь заводскихь производствахъ — примфнеше 
газа изъ генераторовъ вполн$ рашонально. 

На чер. 2710—2712 (текстъ} представленъ одинз изъ ти- 

повъ устройства топливника для`нагрЪваны газомъ водогрфй- 
ныхь или паровыхь котловъ, примфняемый во Франц. Газъ 
изъ генератора входитъ въ топливникз вертикальною трубою 
черезъ отдушину ®, сфченекоторой регулируется съ помощью 
барабана У. Газъ, проходя въ топливникъ каналами @@, 

входить въ устроенныя съ обЪихь сторонъ, въ огнеупорномъ 
каменномъ массивф, продушины 99 и достигаетъ каналовъ, 
покрытыхъ сводиками КХ, устроенныхь подъ нижнею повер- 

Чер, 27ит. Чер. 27а 

ностью котловъ. Воздухъ, входя двумя другими приемниками 
Ад, устроенными съ обЪихъ сторонъ топливника, проходить 

отдушинами аа, продфланными въ томъ-же угиеупорномъ 
каменномъ массивЪ, причемь тонёя струи воздуха и газа 
хорошо смъшиваются. Пламя смфси, разбиваясь о сводики 
КК, направляется боковыми отверстями зип въ простран- 
ство ИР, для согрЬвашя котловъ. 

Сводики ЕК устраиваются съ цфлью предупредить порчу 
нижней поверхности котловъ оть дДЪйствя пламени. 

На чер. 2713—2714 (текстъ) показано устройство прибора, 
примБняемаго часто во Франши, въ частныхь домахв, для 
нагрФваня небольшихъ котловъ для ваннъ съ помощью свЪ- 
тильнаго газа. 
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Въ основани цилиндрическаго котла устраивается концен- 
тричесюй внутреннй цилиндръ Е, который омывается водою 

КК со всёхъ сторонъ; поперечный водогрЪйный котелъ В 

увеличиваеть поверхность нагрЪва. 
Газъ входить трубкою Ти распредфляется въ коронкв 

АВОР по трубкамъ пин, аналогичнымъ съ горфлкою Вун- 
зена; онъ, сожигая смЪсь съ воздухом надз верхомъ каж- 
дой изъ трубокъ пин, согрьваеть стфнки топливника И и 

Чер. 2711 Чер. 2714. 

котла В и затфмъ переходить въ вертикальную трубу @, 
проведенную сквозь всю высоту котла. 

Притекаше газа регулируется краномъ и при помощи 
особаго приспособлешя, во избЪжане взрыва, газъ воспла- 
меняется лишь только открывается кранъ. Для этого, иллю- 
минаторъ р, съ особымъ краномъ +, соединяется съ краномъ 
‚В такимьъ образомъ, что когда повернуть послфдый кранъ, 

иллюминаторъ { также открывается и направляетъ струю 
пламени поверхъ горфлокъ, чтобы воспламенить газъ безот- 
лагательно по его входБ въ топливникъ. 



ГЛАВА ХГУ, 

вЕНТИЛЯПТЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

$ 213. Вентидяни жилыкь помбщен!й. Для поддержашя воз- 
духа въ жилыхъ помфщешяхъ, въ чистот$, имЪются два спо- 

соба: дезиифекщя, т. е. обезвреживаше воздуха и венииляшя, 

т. е. непрерывное возобновлене воздуха внутри помфщенй. 
Однако дезинфекщя воздуха жилыхъ помфшщешй представ- 

ляеть непреоборимыя затрудненя. Опыты профессора Суб- 
ботина указали, что даже при сильной пульверизащи ком- 
наты, изъ шести паровыхь пульверизаторовъ, растворомъ 
марганцево-кислаго кали, принадлежашаго къ числу сильно 
окисляющихъ средствъ, разницы въ содержанти органической 
пыли въ комнатномъ воздух не получилось. Хлоръ, сфрни- 

стая кислота, закись азота дфйиствуеть болЪе успфшно для 

дезинфекцировашя помфщенй, но для этого требуется выд$- 
лен!е этихъ газовъ въ такомъ количествф, которое исклю- 
чаетъ всякую возможность пребывашя человЪка въ такомъ, 
помфшенм. Поэтому дезинфекщянеможетъ служитьпостоянно. 
дьйствующимь средствомъ для достижешя чистоты воздуха. 
въ жилыхъ помфщешяхъ, а употребляется только въ исклю-. 
чительныхь случаяхъ, когда требуется уничтожить возник- 
шую заразу. 

Остается поэтому, одинъ только способъ поддержаня чи- 
стоты воздуха въ помфшеняхь — вентиляшя, разсмотрьне 
способовъ производства которой и составляетъ предметъ 
настоящаго отдфла. 



Очевидно, что для полученшя чистаго воздуха въ жили- 
щахъ, одна вентиляшя недостаточна. Необходимы обия 

санитарныя м5роприятя для данной мфстности, что особенно 
важно для большихъ населенныхъ. центровъ; внутри-же по- 
мьщенй необходимо заботиться о. поддержан ихъ общей 
чистоты, быстромъ удалени всякаго сора и отбросовъ и 
т. д. Надфяться на устранеше, посредствомъ одной венти- 
лящи, изъ комнатнаго воздуха всего того, что въ немз яв- 
ляется всльдстые небрежности относительно содержаня въ 
чистотВ жилища, отнюдь не слфдуетъ. Если жилыя помЪ- 
щеня не содержатся въ строгой чистотЪ, то.вентилящя бу- 
деть приносить мало пользы или не принесетъ вовсе никакой; 
настоящее поле для вентилящи открывается только тамь, 
гдЬ для соблюденя чистоты ничего. нельзя болфе сдфлать, 
посредствомъ быстраго удаленя или тщательнаго заниран!я 
веществь, заражающихь воздухъ. 

Вентилящя бываеть двухъ родовз: естественная и искус- 
ственная. Естественной называется такая, которая происхо- 
дить вслЬдстые пористости строительнаго матер!ала и суще- 
ствовашя щелей и неплотностей между отдльными частями 
строенй. Искусственная-же требуетъ особаго устройства 
различныхь приборовъ и приспособлен и дфйстве ея мо- 
жеть быть всегда регулируемо по надобности или желанио. 

$ 214. Общия данныя для ветиляц!и жилыхь помфщен!й. 
Г) Составь атмосфернаю воздуха.. Чистый атмосферный 

воздухъ состоитъ по объему изъ 20,93 частей кислорода и 

79,07 частей азота, Кромз того, въ воздух содержится всегда 

нЪкоторое количество углекислоты, которое не вездЬ одина- 
ково и по недавнымъ изслЬдованямъ профессора ОНе|тапи 
колеблется въ предфлахь ОТБ 2,70 до 4,04. частей на 10.000 

объемныхь единицъ. воздуха, изыфняясь въ зависимости отъ 
населенности м5ста и даже времени года. По изыскайямъ 
Нешре! количество кислорода въ воздухЪ колеблется въ 
предфлахъ отъ 21,000 до 20,86%. Въ атмосхерномъ воздух 

содержится также н$зкоторое количество амшаку, азотной и 
азотистой кислотъ и проч. Уххельманъ наблюдалъ. изм$- 
неше содержавшя амм!ака въ воздух въ предБлахь отъо до 
0,12, а въ среднемъ 0,025. килограм. на Т куб. метръ воздуха. 
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Кром газовъ, въ атмосхерномъ воздух содержатся всегда 
пары воды въ. болынемъ или меньшемъ количествь, такъ что 
относительная влажность воздуха бызаетъ весьма разнооб- 
разна, колеблясь отъ полнаго насышеня до весьма незначи- 
тельнаго процента. Средняя годовая относительная влажность 
атмосфернаго воздуха обыквовенно получается не ниже 75/0. 

Наконецъ, въ атмосферномъ воздух носится пыль, состоя- 
щая, какь изъ минеральныхь, такъ и изъ `органическихь ча- 
стиць, причемъ относительное количество ихъ бываетъ весьма 
различно. Иногда вЪсъ органическихъ чёстицъ доходить до 
60%» всего количества воздушной пыли; обыкновенно-же бы- 
ваетъ значительно менфе. Въ составЪ органической пыли 
находятся, какъ извфстно, и микро-организмы, число кото- 
рыхъ въ объемной единицЪ воздуха, будучи вообще весьма 
разнообразнымъ, всегда увеличивается въ населенныхъ м$ст- 
ностяхъ и уменьшается въ мФстахъ ненаселенныхъ. 

Воздух внутри жилыхь помпщешй. Алмосферный воз- 
духъ, попадая внутрь жилыхь помфшенй, претерифваетъ 
значительныя измфнешя во всхъ своихъ составныхъ частяхъ. 
Измъненя эти происходятъ: 

1) Оть присутстыя человфка, который при своемз дыха- 

нш поглощаеть изъ воздуха часть кислорода и выдыхаетъ 
газы иного состава и притомъ всегда насыщенные водяными 
парами. Накожнымъ испарешемъ челов5кв также вносить 
въ атмосферу помфщеня различныя постороныя вещества: 
аммачные пары, какъ послфдстые удалешя съ поверхности 
кожи, вмфсть съ эпитемемъ, бфлковинныхз веществъ, даю- 
шихъ при разложеши аммйакъ, мочевина, какъ продуктъ вы- 
дьленя пота; наконець, бутировая, каприновая’ и друня ки- 
слоты, получающщяся вслЬдстве разложешя жировыхъ ве- 
ществъ, получаемыхь изъ сальныхъ железокъ. 

2) Оть горфшя освфтительныхь матер!аловъ: керосина, 
свфчей, газа, вылфляющихь въ воздухъ помфщешя какъ 
углекислоту, такъ и` продукты неполнаго горфнйя. 

3) Оть разложеня различныхв органическихъ веществъ, 
имфющихся въ помфщеняхз. 

4) Оть приготовлешя пищи, вслдстые образующагося 

такъ называемаго кухоннаго чада. 
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5) Отъ отхожихь мЪстъ. 

Накоплеше въ воздухЪ помфщенй пыли также весьма 
велико и особенно важная для насъ ея органическая часть 
получается также оть пребываня людей, а именно оть слу- 
шиваня. эпителя съ поверхности кожи, причемъ на ней 
распложаются и микроорганизмы, также переходяше въ 
воздухъь помфщенй. Платье, обувь, мебель—даютъ большое 

количество органической пыли въ атмосфер жилищ, вслёд- 
стые чего составъ ея значительно отличается отъ состава 
атмосфФернаго воздуха. Нерфдко порча воздуха настолько 
велика, что чувствуется даже дурной запахъ, указывающий 
на значительную примЪсь вредныхъ газовъ и твердыхъ ча- 
стицъ въ атмосфер» жилья. Спертый воздухъ жилищв, осо- 
бенно въ нашемъ климат, гдф люди 7 мФсяцевъ въ году 
сидять въ возможно плотно закупоренныхъ помфщеняхъ, 
вляеть на организм человфка въ сильной степени, разви- 
вая различныя хроничесвя болфзни, анемно, производя же- 
лудочныя и кишечныя разстройства и передавая заразу отъ 
больныхъ къ здоровымъ, при посредств$ органической пыли, 
что особенно часто и ясно выражается при катарральныхз по- 
ражешяхъ слизистыхв оболочекъ и бронховъ, каковы: на- 
сморкъ, кашель и т. п. Изъ опытовъ Тиндаля извъстно, 
что пыль, вдыхаемая нами въ легая, вмфстЪ съ воздухомъ, 
при глубокомъ вдыхан!и; остается въ нихъ и -не выдыхается 
обратно, такъ что воздухъ, какъ бы прозизьгровывается 
черезъ наши легюя. 

Все вышеизложенное указываетъ на необходимость под- 
держашя воздуха внутри помфщенй въ возможной чистотЪ, 

чтобы имфть его въ нихъ такимъ, каковъ онъ внаружь, а 
гдф необходимо, то и болЪе чистымъ. 

$ 215. Опредёлеше порчи зоздухе зъ помфщеняхь. Взрослый 
человзкь, обыкновеннаго сложешя, выдыхаеть изъ своихъ 

легкихъ, въ часъ, по Дюма, 12 куб. хут. продуктовъ съ со- 
держашемь 4% углекислоты или расходуетъь кислорода въ 
пропорщи, необходимой для сжигашя въ то же время 1Огр.== 
0,024419 Фхунтовъ углерода; далЪе, накожными и легочными 

испарешями выдфляется водяныхъ паровъ отъ 45 до 77 гр. 
и по Барелю, 50 гр.=0,122005 хунтовъ, которые, при полу- 
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насыщен воздуха и температур въ 15°, соотвфтствуютъ 
объему = 

9.122095 — 0,0004415_ 
0,0004415 

или въ часъ портится человёкомъ воздуха 287 куб. хут. = 

0,080 куб. саж. 

Боле опасныя примфси къ воздуху помфщени суть: ми- 
кроорганизмы, органичесмя вещества, аммакъ, сБрнистый 
водородъ, окись углерода и т. п. 

Безъ сомнёшя было бы желательно имфть возможность 
опредфлить количественно всегда, когда понадобится, всЪ 
эти примЪси, дфлаюиця воздухь помфщенйЙ иногда въ выс- 
шей степени ядовитымъ; но такой анализъ воздуха пред- 

ставляеть большя затруднешя, требуя много времени для 
своего производства и большихъ объемовъ воздуха для 
уловлешя тёхъ незначительныхь дозъ, которыми эти при- 
мЪси попадаются въ атмосхерЪ помфщешй и которыя, од- 
нако, иногда вполнЪ достаточны для нанесешя вреда чело- 
вЪческому организму. 

Въ настоящее время, начинаются попытки установить 
опредфлеше качествъ комнатнаго воздуха числомъ бактерй, 
полученныхъ въ единицф его объема; но пока еще эти еди- 
ничныя попытки не даютъ еще ничего опредФленнаго, а 
позволяють только и то до нёкоторой степени судить объ 
относительномъ достоинств$ воздуха. Поэтому, до сихъ поръ 
пользуются старымъ способомъ опредфлешя достоинства, 
воздуха въ помфщешяхь, находя количество содержашейся 
въ немъ углекислоты. Углекислота СО», получается при про- 
цессахь гшешя и бпоженя и потому, чЪмъ боле бфлко- 

винныхь веществъ въ воздухь помфщеня, находящихся въ 
состояши разложеня, тЬмъ болфе будеть въ немъ углекис- 
лоты, 

Люди дыхашемъ, а освфтительные матералы при горн!и, 
выдфляють углекислоту и такь какь и тЪ и друме вносятъ 
въ атмосферу много вредныхь примсей, то эти посл5дюя 
накапливаются параллельно съ накоплешемв углекислоты. 
Слфдовательно, при т5хъ обстоятельствахь, при которыхъ 
происходить обыкновенно выдфлеше углекислоты въ воздухъ 

=275,5 куб. Фут. 
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жлиыхь помфщенй, въ нихь накапливаются пропоршонально 
послдней и вредныя вещества, какъ газообразныя, `такъ и 

твердыя, а потому углекислота и можетъ служить м5ри- 

ломъ для опредфлевя чистоты воздуха вв помбщешяхь. 
Петтенкохеръ, изъ ряда опытовъ, заключаетъ, что со- 

держаше 0,00Т углекислоты въ атмосхерь помфшешя можно 

считать за границу между хорошимъ. и дурнымъ воздухомъ, 

такъ какъ при меньшемъ содержании количества углекислоты 

и не превышающимь указанное, люди дышать свободно, 
какъ въ обыкновенномъ атмосхерномъ воздух$. 

При большемъ содержани углекислоты, порча воздуха 
становится чувствительной; при 0,002 порча настолько за- 

мЬтка, что является и нЬкоторый запахъ. Когда содержаше 
углекислоты доходить до 0,003, то долгое пребываше въ 
немъ становится тягостнымъ, а входъ въ таковое помфщене 
со свфжаго воздуха сопровождается въ высшей степени не- 
праятнымь ощущешемъ. Воздухъ, въ которомъ накопляется 
до 0,005 углекислоты, уже вызываетъ острыя` болфзненныя 
явлен!я и горзше прекращается. Посредствомъ вентилящи 
можно постоянно извлекать часть воздуха изъ помфщешя и, 
впуская туда одновременно столько же свЪжаго, поддержи- 
вать состояше комнатной атмосферы въ извфстной границ 
испорченности и вотъ эти то границы указываетъ Петтен- 

коФеръ данными выше цифрами. 

Остается разрьшить вопросъ, какъ для каждаго даннаго 
случая опредфлить размръ вентилящи по допущенному пре- 

двлу содержаня ‘углекислоты или наоборотъ, задавшись раз- 

мфрами вентилящи въ помфщешяхъ, какь опред$лить зара- 

нЪе насколько можеть быть чистъь въ нихь воздухъ, выра- 

жЖая степень чистоты содержашемъ углекислоты. 

э. Ленцъ, первый далъ для этого весьма простое и пра- 

вильное рьшеше и теперь оно принято всфми въ Европ, 
хотя мноме изъ иностранныхъ писателей приписывають его 

кому угодно, только не дъйствительно нашедшему его рус- 

скому ученому. 

Ленць р5ёшаеть вопрось слБдующимь образомъ: обозна- 

чимъ черезъ У объемь помфшешя, которое желаютъ венти- 

лировать и будемъ для этого впускать СВ воздухъ въ 
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количеств »—кубич. единиць въ часъ. Во входяшемъ воз- 
дух, какь и въ наружномъ, содержится » — углекислоты. 
7Келательно знать, какъ велико будеть содержаше угле- 
кислоты р въ воздухЪ, помфщешя по прошестви времени %, 
если внутри комнаты будуть, ‚съ начала дфйств!я вентилящи, 
находиться п— челов$къ, изъ коихъ каждый выдфляетъ въ 

часъ количество углекислоты = куб. единицъ. 
Въ единицу времени въ помфщеше, вмфсть со свёжимъ 

воздухомъ, входить углекислоты объемъ ва, а въ то-же 
время в человфкъ выдфляютъ объемъ ци; всего в -|- (п. Въ 
безконечно малый промежутокъ времени 44 объемъ углеки- 

слоты, явившся въ помфшеши, будеть равенъ: 

(во-На») @9. 

Въ свою очередь, по истеченш времени 4, когда содер- 
жаше СО: углекислоты въ воздух помфщешя достигло выше- 
указаннаго искомаго количества р, вмфстф съ удаляющимся 
изъ помфщешя объемомъ воздуха , въ безконечно малый 
моменть времени 4, удалится объемъ углекислоты, равный: 
роау. 

Приращеше объема углекислоты поэтому будетъ равно: 

(о т— ро) 

и приращеше содержашя ея въ объем$ всего воздуха, заклю- 
чающагося въ помфщенши, получится въ вид отнощешя: 

(ее) @ ар 

отсюда 
Тр У ар 

вов в ов аа 2 
* 

@ 

Интегрируя первую часть равенства въ предфлахь отъ 
О до и, предфлами для содержашя углекислоты будуть: 
при =О, т. е. при началЪ дьйстыя вентилящи пусть’ быв- 

шее ранфе нёкоторое количество №, а по прошествии вре- 
мени у искомое количество р. Тогда имфемъ: 

е 
[ 

(о 
зо 
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а по произведении дфйстья получимъ: 

ее 
У Ы о 

А Ем} 
о 

опредфляя отсюда р, найдемъ: 

ран 
в «7 

Обыкновенно размфръ вентилящи задаютъ обмёномъ 
воздуха по / куб. един. на человфка въ единицу времени. 

а 
Тогда о==яй, и. называя ‘у==и, можемъ написать предъиду- 

шее выражеше для р: 

—_® 4 —- рее (+)... 
По этой хормул можно’ всегда разсчитать, какое ко- 

личество углекислоты содержится въ воздухф вентилируе- 
маго помфщеня по прошестыи какого угодно времени 9 
съ момента начала дЬйствя вентиляши, если всЪ величины, 
входяшия во вторую часть равенства, извфстны, что всегда 
и бываетъ на самомъ дъль.—Если теперь дать нФкоторыя 
опредфленныя значешя для этихъ величинз и, измняя только 
одно время (9), хотя бы въ предфлахь оть часа до часа, 
начать опредфлять содержаше углекислоты р посл произ- 
водства. вентиляши въ течеши Т часа, 2, 3, ит. д., то уви- 

димъ, что р, постепенно увеличиваясь, приближается къ 
нфкоторому предфлу, величина котораго зависить конечно 
отъ разм5ра вентиляши # и этоть предфлъ достигается тмъ 

быстрЪе, чЪмъ # больше. 

Если мы въ ФормулЪ (2) будемъ увеличивать значен!е 3, 

то будеть еше быстрье возрастать величина е@и, а дробь 
т 
ди Напротивъ уменьвается и при постоянно правильно дДЪй- 

ствующей вентилящи ею можно пренебречь, положивъ 8 == оо. 

Тогда выражеше (4) приметь слфдующий вилъ: 

р=-Е- или 1 
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посредствомъ котораго и опредфлятся предфльныя величины 
содержашя углекислоты въ воздухЪ помфщеня при пра- 
вильно дЪиствующей вентиляши въ данномъ размЪрь или по 

заданному предфлу содержаня СО» углекислоты въ воздухЪ 
помщешя можно получить размфръ вентилящи, 

Такое преобразоваше уравнешя (а) въ (5) даетв возмож- 
ность сдфлать слЪдуюний весьма важный выводъ: что при 
постоянной и правильно дъйствующей вентилящи, содер- 

жаше углекислоты, а слдовательно и степень чистоты воз- 
духа, не зависить отв обема помщешя, а только отъ раз- 

мфра вентилящи на каждаго человфка. 

Если взять прямоугольныя координаты и на оси абсцись 
откладывать величину ®, хотя бы на разстояни 1 часа вре- 
мени, а по оси ординать назначать величины р, получаемыя 
изъ уравненя (а), то соединивъ лишей найденныя точки для 
р, получимъ кривую, для которой предьльное значеше р 
можно разсматривать какъ асимптоту, причемъ кривая тёмъ 
быстрье будетв сближаться съ асимптотой чфмъ боле `‘раз- 
мЬръ вентилящи на каждаго человка; т. е. чмъ больше #, 
тЪмь скорфе составъ воздуха освобождается отъ влявя на 
него объема самаго помьщеня. 

Чтобы пользоваться выведенной Фхормулой для опредф- 
лешя объема вентилящи, необходимо знать количество угле- 
кислоты, доставляемое человфкомъ въ часъ. Общихъ дан- 
ныхь для этого быть не можеть: можно привести только 
нЪкоторыя цихры, полученныя изъ наблюденй, но он не 
всегда сходятся между собою. Чтобы не погрЬшить въ сто- 
рону, невыгодную для поддержашя здоровой для челов$ка 
атмосферы внутри жилыхз помфщенй и не впасть, въ свою 
очередь, въ преувеличеше; берутъ средшя, выведенныя изъ 
опытовъ и наблюденй, количества выдыхаемой углекислоты, 
накоплеше которыхъ можно допустить для разнаго рода 
помфшенй, не вредя здоровью находящихся въ нихъ людей 

и затфмъ, пользуясь Формулой (5), можно получить для каж- 
даго случая размфръ вентиляши въ‘часъ на одного чело- 
вЪка, въ зависимости отъ того, кякой предфль накоплешя 
углекислоты въ помфщеши считается возможнымъ. 
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По Морену, разлзьрь вентиляцги, приблизительно, в чась 
на человька. 

Въ госпиталяхъ, для обыкновенныхъ 

больныхь...... .. с оть— до 7 куб. саж. 

Для раиеныхъ и въ родильныхь по- 
а К ИЕ 

Во время эпидеми. ....-.--ь-— 15 

ъ тюрьмахь .......- 5+ »— обоз 

Въ’ мастерскихь обыкновенныхь а аа об ь а 
» нездоровыхь . -.- »— 10 ь о» 

Въ казармахъ, днемъ. ...-.-.»-— Зо я 

» НОЧЬЮ. ... 4 эб» я 
Вь спектакльныхъ и театральныхь за- 

Ла а И: аа зе Сб Ох 9 

Въ залахъ съ продолжительными со- 
брашями . Е о: 

Въ школахъ для дётей . с. ПР 2 я 

„ молодыхъ людей . 3 эф 

Въ Конющняжь, на лошадь а 18 52% ы 

Въ ватерклозетахъ на каждое отверсче ПРИ 93: в 7 
Въ простыхъ отхожихъ мфстахъ на 

каждое отверсме.......; 6 ›10 у » 

По установленнымъ у насъ даннымъ, при вентилящи, съ 
постояннымъ возобновлешемъ воздуха, принято доставлять 
воздуха въ часъ: 

Въ казармахъ на человЪка ... . .оть ‘2 до Зкуб. саж. 
р з при а 25° 

уменьшается .... И О „ 

Въ тюрьмахъ, въ кельяхъ одиночнаго 
заключеня ....... О ЕО 

Въ тюрьмахъ въ общихь 1 комнатахь. „ — в Зв в 
Въ учебныхь заведешяхь. -....,-— в» Зв в 
Въ лазаретахъ, госпиталяхъ, боль: 

цахъ и родильныхъ домахъ ... » 6 в. 10: ; 

Въ корридорахь госпиталей и пр. на 
кровать соотвфтствующей палаты „ — „ 2 „ 

Въвоспитательныхъдомахъначеловвка „ — ›» 4 ь 
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Въ залахъ дворцовъ и танцовальныхь 

собран ........ .. оть 2 до 3Зкуб. саж. 

Въприсутственныхьмъстахъ и театрах „ — » 2» № 
Въ церквахь ........ - Ре Е 

Въ отхожихь м%стахъ на отверсте. „ 6... 10-я. 

Въ комнатахъ, гдЪ помфщаются ватер- 
клозеты, на приборъ за а 2. 3 ” 

На стеариновую свфчку (по 4 на хунтъ 

и на лампу съ гор5лкой средней 

величины .. с. а о а ъ 

На газовый рожокь В: О 

Какъ уже было замЪчено выше, горЪние освфтительиыхъ 
матераловъ оказываеть вляше на порчу воздуха. Фунтъ 
<стеарина (Св Нзв Оз), при сгораши даетъ около 2,077 Фун. 

углекислоты, что составитъ 21,7 куб. хут.=0,063 куб. саж. 

Свфча въ 0,25 Фунта вЪсомъ сгораеть въ продолжеше 9 
0,06. 

часовъ, слдовательно даетъ углекислоты СО» около —5= 

0,00175 куб. саж. въ часъ. “Такь какъ горфше никогда не 
бызаеть совершенно, то, принявъ совершенство горфия = 
80%, получимъ углекислоты 0,0013 куб. сажени. 

Въ освьтительномъ газв содержится въ 1 Фунт около 
0,5831 Фунта углекислоты, что даетъ углекислоты: 9,5831 

42:=2,138 Фунт. или около 15,6 куб. хут.=0,0454 куб. саж. 
Одинъ куб. хуть свфтильнаго газа вфситъ приблизительно 
0,05 Фунт., отъ сгоранмя котораго получится углекислоты 

около 0,0454Х0,05=0,00227 куб. саж.; положивъ въ коэФ- 

Фиц. совершенства горфн!я=80%/, получимъ углекислоты== 

0,0082 куб. саж. 
Керосинъ при своемъ горфни выдБляетъь 1 до 2,9 хунт. 

углекислоты; расходъ керосина въ лампахъ въ среднемъ 
можно считать около 0,01 Фунт. въ часъ на каждую свфчу. 
Поэтому, на ту-же силу свфта въ часъ получится углеки- 
слоты около 0,029 хунт.=0,000616 куб. саж., а при коэх- 
ФИиЦ. совершенства горьшя=80%, около 0,000493 куб. саж. 

Въ отхожихъ мЬстахъ вентиляшя безъ сомнфнйя необхо- 

дима весьма энергичная, но. въ помфщешя отхожихъ мфсть 
отнюдь не слфдуетъь впускать свфжаго воздуха, а только 
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извлекать оттуда испорченный, заставляя т5мъ воздухъ изъ 
сосвднихь помфщешй двигаться черезъ двери и друмя от- 
версия въ помфщене клозета. Этимъ предупреждается воз- 
можность прониканя газовъ изъ послёдняго въ сосфдшя по- 
мЬщеня. РазмЪръ. извлекаемаго воздуха изъ отхожихъ мЪстъ 
зависить отъ устройства. Если имфются ватерклозеты, то 
достаточно извлекать отъ 2 до 5 куб. саж. въ часъ на каж- 
дое очко; если-же устраиваются клозеты безъ воды, то не- 
обходимо извлекать воздухъ черезъ очки сидфн, причемъ 
скорость движеня, въ этомъ м5стЬ, воздуха должна быть 
не менфе 2 Футь въ секунду, что при площади отверспя 
очка около 20 кв. вершка даетъ наименьший размфръ венти- 

лящи около © куб. саж. въ часъ на каждое силфнье. 
Подобно тому, какъ указано было для клозетовъ, слф- 

дуетьъ производить энергическое удалене воздуха, безъ впу- 
ска наружнаго, изъ другихъ помфщен, гдЪ воздухъ сильно 
загрязнится паромъ, газомъ и т. п. Къ такимъ помфщешямъ 
относятся кухни, прачешныя и проч. Если, однако, тЪ или 
друмя не находятся въ связи съ другими помфщенями, 
то можно впускать свЪяйй воздухъ, причемъ для прачеш- 
ныхъ необходимо впускать его, по возможности сухимъ. 
Размьръ, въ часъ, вентилящи для кухни долженъ быть не 
менБе двойного объема помфщеня, а для прачешной. зави- 

ситъ отъ количества испаряемой” воды, которая, должна 
быть растворяема въ объем сухого, впускаемаго свЪжаго 
воздуха. Писсуары распространяютъ зловоне еще больше, 
ЧЬмъ клозеты, но здфсь едва-ли есть возможность бороться 
противъ неопрятности самихъ людей и потому необходимо 
обратить внимаше на правильное устройство самихъ писсу- 
аровъ, давая имъ постоянную промывку и дфлая невозмож- 
нымъ пользоваться ими не подойдя вплотную, что достигается 
устройствомъ загородки на надлежащемъ разстоянш -отъ 
писсуара, причемъ человЪкв помфщается между послфднимъ 
и загородкой. При такомъ устройств и надлежащей про- 

мывкБ водой; размБръ: извлекаемаго въ часъ воздуха на каж- 

дый писсуаръ или на каждые 12 вершк. большого обшаго 

писсуара можеть быть 5 куб. саж. въ часъ. 
Формула Ленца, какъ выше упомянуто, указываеть, что 
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составъ воздуха, при правильно и постоянно дЪйствующей 
вентилящи, не зависить оть объема помфщеня, а только 
оть разм5ра вентилящи на. каждаго человфка. Однако, этотъ 
выводъ надо понимать условно и не полагать, что какъ-бы 
тЪсно не были размфщены люди, но давая надлежаций раз- 

мЬръ вентилящи, можно тЪмъ самымъ уничтожить всякое 
неудобство и даже опасность такой тъсноты. Подобное пред- 
положеше было-бы ошибочно, потому что, въ этому случа, 

нфтъ возможности избфжать взаимодфйствя людей другв на 

друга своимъ дыхашемъ и накожными испаренями. КромЪ 
того, когда люди находятся на близкомъ разстоями одинъ 
отъ другого, они лучеиспускають поверхностью своего т$ла 
теплоту взаимно, чфмъ уменьшается потеря теплоты каж- 
дымъ, а этимъ нарушается равновЪ4е въ работВ организма. 
по выработкЬ и трат теплоты. 

Поэтому, въ многолюдныхъ собрашяхъ, при т®сномъ раз- 
мЬщенш, всегда кажется боле жарко, чфмъ при той-же 

температурЪ воздуха, но въ усломяхь просторнаго разм$- 
щеня. Выходя изъ тфсноты аудитор!и или бальнаго зала въ 
‘другое помфщеме съ тою-же или даже нФсколько высшей 
температурой, но малолюдное, ощущаешь большую про- 
хладу, вслЪдстве того, что начинаешь терять теплоту луче- 
испускашемъ, такъ что, неудостовёрившись по термометру, 
можно счесть температуру этого помфщешя значительно 
болЪе низкой. 

Самъ Ленцъ оговаривается, что, если необходима эко- 

номя въ постройкБ на счетъ ея объема, то при устройствЪ 
надлежащей вентилящи, экономя эта не принесетъ вреда, 
если сдфлана на счеть высоты помбщенй, но никоимъ об- 
разомъ не должна быть достигаема сокращешемъ площади 
пола на каждаго человЪка, потому-что, въ этомъ случаЪ, 
даже весьма энергичный обмфнъ воздуха не будетъ въ со- 
стоянш устранить вреднаго взаимнодьйствя людей другъ на 
друга. 

Температура воздуха должна быть: въ госпиталяхъ днемъ 
и ночью: въ палатахь, отъ 17° до 20° Ц. (13,6 до ЮР.) и 
въ покояхъ, назначаемыхь для больныхъ, одержимыхъ н$- 
которыми болЬзнями, она повышается до 22°—25° Ц. (1756 
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до 20° Р); во всБхь помфщешяхъ, куда могутъ ходить боль- 

ные, температура должна быть одинакова съ палатами или 
разниться отъ нихь не болбе какь на 19. Далфе должна 

быть возможность повышать температуру всёхъ больнич- 
ныхь помфщенй до 22° или 25° Ц. (17.6 до 20° Р.) и пони- 

жать до 15° Ц. (12° Р.). 

Въ помфщеняхь для здоровыхъ людей, вь жилыхъ по- 
кояхъ, днемъ отъ 17° до 19 Ц. (13,6? до 15,2° Р.), а ночью 
не ниже 15° Ц. (12° Р.); въ отхожихъ мЪфстахъ не ниже 

15° Ц. @2°Р.), а на лЪстницахъ не ниже 125% Ц. (10° Р.). 
Съ возвышенемъ температуры ускоряется порча воздуха 

и потому во всБхъ жилыхь помфщешяхь она не должна 
быть свыше 20° Ц. (16°-Р.). 

Температура человфческаго тфла 37°; птиць отв 43 до 

44%; млекопитающихся отъ 37° до 40°, и рыбъ отъ 14° до 25°. 

Люди, находящееся въ помфщеняхъ, оказывають вляне и 
на температуру окружаюшаго ихъ воздуха. Изъ опытовъ 
На видно, что человфкь въ спокойномъ состоянм выд$- 

ляетъ около 305 единиць теплоты въ часъ; при работ до 
415 едининъ и при усиленной работ выдфлеше теплоты 

доходить до ТО единицъ въ часъ. Взявь для обыкновеннныхь 
жилыхь помфщешй тотъ случай, когда человЪкъ находится 

въ покоЪ и принявз во внимаше, что часть теплоты затра- 
чивается на приведеше въ парообразное состояше около 
0,14 Фунтовъ воды въ часъ, для чего потребно израсходо- 

вать, круглымъ числомъ, около 60 единиць, остается теплоты, 
способной влять йа повышеше температуры окружающаго 
воздуха 305—60=245, или круглымъ числомъ 240 единиць, 
которыя и необходимо принимать во внимаше. 

ВЪсъ 1-й куб. саж. воздуха, при 18° равенъ 

30,767 

1+8 
273 

поэтому 240 единицъ теплоты повысятъ на 1° температуру 

комнатнаго воздуха, имыюшаго объемъ: 

— 28,864 хунта, 

240 РА эх эвабя = 35 куб. саж. 
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Подобное вляше животной теплоты необходимо прини- 
мать въ разсчеть при составлеши проекта вентилящи, какъ 
это будетъ указано ниже при изложеши способа разсчета 
устройства вентилящи. 

Такимъ-же образомъ вляеть на температуру воздуха въ 
помбщеняхь и горфше освфтительныхь матерйаловъ. Стеа- 
ринъ иметъ нагрфвательную способность около 7780 ед. 

теплоты, а какъ одна свфча. въсомъ 0,25 Фунта сгораетъ 

приблизительно въ 9 часовъ, то выдёляеть въ часъ около 
216 единиць теплоты. Это количество теплоты способно на- 
грфть на 1° объемъ воздуха съ температурой 18° равный: 

216 Е ==316 куб. саж., 

а при коэфФищентЬ совершенства горя въ 80%, получается 

0,8 Х 316 =25 куб. саж. 

НагрЬвательная способность керосина около 9920 един. 

1епл.; сгораетъ его въ лампахъ на каждую свфчу около 0,01 

фунта, выдьляющя 9 един. тепла, которыя нагрфваютъ 
объемъ воздуха съ температурою 18° на 1% въ количествь; 

зи бизы = 14 куб. саж., 

а при коэхФищенть совершенства горфны = 80%, этотъ 
объемъ получится =11 куб. саж. 

Наконець, принимая нагрфвательную способность свф- 
тильнаго газа равной 7875 един. тепл., кубичесюй хуть 

газа вфсить около 0,05 Фхунта, почему при сгорании въ часъ 
даетъ теплоты около 394 единицъ, которыя нагрЪютъ на 19 

объемъ комнатнаго воздуха, равный: 

394 ы 
70297 Х 28,864 — 57,6 куб. саж., 

а при 80% совершенства горБня: 

0,8 Х 57.6 =46 куб. саж. 

Влажность воздуха в жилыхь помющешяхь. Газы, выды- 
хаемые людьми, всегда насыщены водянымъ паромъ, какова- 

бы ни была влажность вдыхаемаго воздуха. КромЪ того, 
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человфкь испаряеть воду и съ поверхности своей кожи. 
Петтенкохеръ и Фойтьъ нашли изъ произведенныхь ими 
опытовъ, что человЪкь въ спокойномъ состояни выдёляетъ 

въ часъ 0,14 Фунта водяного пара; при сильной же мускуль- 

ной работЪ, количество выдфляемаго челов$комъ пара повы- 

вается до 0,20 хунта въ часъ. Со свфжимъ, впускаемымъ 
въ помфнеше, воздухомъ приходить также водяной паръ въ 
различномь количеств, смотря по температур наружной 
атмосферы и ея относительной влажности, 

Примфняя Формулу Ленца для опредфлешя содержавшя 
водяныхъ паровъ въ воздух помфщеня, получимъ тёмъ-же 
способомъ предфльное выражеше: 

ы ре 

откуда 

тдЪ: 

р1— абсолютное содержаше влажности въ воздухв пом$- 
щен!я въ 1-й куб. сажени вентилящоннаго воздуха; 

#—абсолютное содержаше влажности въ атмосферномъ 
воздух5 въ 1-й куб. сажени. 

т—количество водяного пара, выдфляемое человЪкомъ. 
К -размёръ вентилящи въ куб. саж., на каждаго челов$ка. 

Для выяснешя, какова при этомъ будеть влажность воз- 

духа въ вентилируемомъ помфщени, посмотримъ, какое коли- 

чество паровъ воды необходимо для насыщен 1-й куб. са- 
жени воздуха при различной температурЪ. Это можно видЬть 

изъ слЬдующей таблицы, гдё количество насыщающаго 1 куб. 
саж. воздуха пара показано въ частяхь Фунта: 

При —32°—0,008928 х. при  0°—0,115034 ®. 
„ —30—0,001029 „ „ -+ 16° 90,123823 „ 

‚ —25—0,015435 „.›» + 5—0,161553 › 
‚ —20°—0,022081 „ „ + 10%—0,221607 „ 

› —15— 0.034300 „ „ + 15°—0,302869 „ 
‚ — 10 0,051450 „ „ + 18°—0,363551 „ 

— 5—0,07775 » „ — 20°—0,407484 „ 
14 



Если, поэтому, примфнивъ хормулу Ленца, опредфлимъ 
содержане водяныхь паровъ въ воздухЪ помфщеня, для част- 
наго случая, то наглядно увидимъ, какова будетъ влажность 
комнатнаго воздуха въ зимнее время при дйств!и вентилящи. 

Пусть температура наружнаго воздуха будетъ = —20%; 
а относительная влажность 80%, размфрь вентилящи при- 
мемъ 3 куб. саж. въ часъ на человфка, а количество выдф- 

ляемыхъ человЪкомъ паровъ=0,14 Фунта. 

Абсолютное содержаше пара въ наружномъ воздух бу- 
детъ тогда = 

=0,022081 Х 0,8 =0,0183848 хунт., 

а содержаше въ воздух помфшешя, получится: 

р—0,0183848 = 214 = 0,065 вунт. 

При температурЪ 18°, это количество даетъ относительную 
влажность: 

0.065 ХХ 100 
6,36355 

Относительно того, какая относительная влажность должна 
считаться лучшей для атмосферы жилыхъ помфщенй, писа- 

лось очень много, причемъ достаточно выяснилось, что при 
создаши, такъ сказать, искусственнаго климата внутри жи- 
лыхъ помфщенй, необходимо, чтобы атмосфера послднихъ 
и въ отношенм влажности воздуха соотвфтствовала клима- 
тическимъ услоямъ данной мфстности, при наиболфе бла- 
гопрятныхь обстоятельствахъ, относящихся до той темпе- 
ратуры воздуха, какую предположено поддерживать въ ком- 
натахъ. Такая температура бываеть въ нашемъ климать 

въ лЬтнее время, такъ какъ средняя температура въ мзсяцы 
Тюнь, Поль и Августь колеблется по годамъ отъ 15 до 21,4%, 

а средняя относительная влажность держится въ предФлахъ 
отъ бр до 8394. Однако, здфсь надо принять во внимаше 

ту разницу, что въ комнатахь человфкъ не подвергается, 
какъ на-открытомъ воздухь, дфйствио вфтра, благодаря ко- 
торому испареше съ поверхности тфла значительно увели- 
чивается. Поэтому, въ комнатахъ можно уменьшить степень 

= 17,8% 
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относительной влажности, не увеличивая тфмъ расходъ влаги 
человфческимь организмомъ, противъ вышеуказанной бла- 
гоприятной нормы, соотвЪтствующей лфтнему времени. 

Можно положить за нормальную относительную влаж- 

ность комнатнаго воздуха въ предфлахъь оть 50% до 6594. 
Въ холодное зимнее время, поддерживать относительную 
влажность въ комнат въ 70% представляется иногда и за- 
труднительнымь въ нашемъ климатЪ, при внутренней тем- 
пературЪ не ниже 18° Ц., потому что при этомъ начинаютъ 
образоваться потеки на оконныхь стеклахъ, вслёдсте кон- 
денсащи паровъ изъ воздуха. Для этого достаточно, чтобы 
стекло зимняго переплета им$ло температуру 12°, такъ какь 

при ней достигается точка росы для паровъ, содержащихся 
въ воздухЪ съ температурою 18% и относительной влаж- 

ностью 70%. Въ т куб. сажени, при этихъ услошяхь со- 
держится по предъидущей таблиць 0,8Х0,363551=0,254486 

Фунт., а при 12° въ полномъ насыщенши 0,2521 хунт. Всл®д- 
стве этого воздухъ, соприкасаюнийся съ оконнымъ ‘стек- 
ломъ, будетъ конденсировать на немъ часть заключающихся 
въ немъ паровъ. Такъ какъ, во время морозовъ, нисходящее 
движеше комнатнаго воздуха, вдоль поверхности оконъ, 
прюбрътаеть значительную скорость, то количество кон- 
денсирующагося на стеклахъ пара будетъ велико. 

Въ Росси преобладаетъ привычка къ болфе возвышен- 
ной температур® внутри жилыхъ помьщешй, чфмъ въ за- 

падной Европ, такъ что температура въ 20° Ц.=16° Р. нё 
представляетъ рЬдкости; при этомъ, если влажость == 70%, 
то содержаше пара въ куб. саж. =0,1 Х0,407484 = 0,28524 

Фунта, что соотвЪтствуеть насыщеню при 14°, а потому 
поддержать подобную высокую относительную влажность 
будеть еще затруднительнфе. 

Въ Англи, гдЪ комнатная температура, въ зимнее время, 
поддерживается обыкновенно ниже нашей, а самый климатъ 
пруучиль организмъ кь большей относительной влажности, 

принимаютъ и высшую относительную влажность воздуха, 
чЪмъ та, кь какой привыкли мы съ нашимъ континенталь- 
нымъ климатомъ. 

Малая относительная влажность въ окружающей насъ 
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атмосхерЬ представляется вредной уже потому, что при 
ней человфкъ теряеть теплоты больше, чфмъ при боле 
высокой относительной влажности. При этомъ потеря теп- 
лоты увеличивается какъ черезь дыхаше, такь и черезъ 
перспирацно 

По изслЪдовамямъь Валентина и Вруннера, выдыхае- 

мые изъ легкихъ газы, при температурь окружаюшаго во3- 

духа въ 18° Ц. имьютъ температуру 36,2° Ц., а по опытамъ 
Ульрнха, они всегда насыщены водяными парами, какЪ-бы 
ни быль сухъ вдыхаемый воздухъ. Сльдовательно, чёмъ суше 

воздухъ, которымъ мы дышемъ при нормальной темпера- 
турь, тьмъ болфе надо затрачивать теплоты на испареше 
воды для насыщешя выдыхаемаго воздуха. Еще болышй 
расходъ теплоты происходитъ на перспирацио. По опытамъ 
прохессора Эрисмана, испареше съ поверхности тфла зна- 
чительно возрастаетъ съ уменьшешемъ влажности воздуха. 
Такъ при температур 13,2% и относительной влажности 
77%, количество испаряемой съ поверхности кожи влаги 

почти въ 6, 7 разъ менъе, чфмъ при почти той-же темпе- 

ратурЪ 17,5°, но при влажности всего въ 43%, если раз- 

мЬръ вентиляши въ обоихъ случаяхь одинаковъ. Между 
тмъ потеря теплоты, посредствомъ перспираши состав- 
ляетъ почти 80% всей потери тепла челов$комъ. 

Посторошия причины порчи компатнаю воздуха. Выше 
было уже замфчено, что присутстые въ воздух жилыхь 
помфщенй углекислоты, выдыхаемой изъ животнаго орга- 
низма и освобождающейся отъ горЪня, еше далеко не со- 
ставляеть единственную причину его порчи. Между прочимъ, 
количество воздушной пыли, внутри помфщенй, превосхо- 
дить иногда въ несколько разъ то, какое содержится въ 
наружномъ атмосхерномъ воздух. Не говоря о заводахъ и 
Фабрикахъ, гдЪ пыль имфеть особый характеръ, зависящий 
отъ самаго производства, а обращаясь къ воздуху жилыхъ 
помфшенй, не трудно видфть, что въ этихь послФднихь 
образуется минеральная ПЫЛЬ, происходящая отъ стираня 

штукатурныхь поверхностей потолковъ и стёнъ и, главнЪй- 
щимъ образомъ,—пыль органическая. ВмфстЬ съ углекисло- 
тою, человкъ и животныя постоянно выдфляють легочныя 
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и накожныя испарен!я, увлекаюция съ собою и распростра- 
няюния въ воздухь помыщенй органическя частицы. Таюя- 
же частицы выдфляются съ поверхности кожи человЪка, отьъ 

платья, обуви, оть предметовъ комнатной обстановки и пр. 
НерЪдко происходить также выдьлеше въ воздухъ нашихъ 
жилишуь’ продуктовъ разложешя разныхь веществь органи- 
ческаго происхождешя, которыя почти всегда встрёчаются 
въ помъщешяхь, особенно въ неопрятно содержимыхь, въ 
твердомъ ИЛИ ЖИДКОМЪ вид. Вещества эти, приходя въ гне- 

не или брожеше, производять мазматичесия выдфленя, 
обыкновенно сопровождаемыя особеннымъ характеристиче- 
скимъ запахомъ, болфе или менфе сильнымъ и всегда не- 
прятнымъ и, заражая комнатный воздухъ, дфлаютъ его спо- 
собнымъ порождать. разныя эпидемическя и заразительныя 
болЪзни. 

Хотя подобнаго рода выдфлешя не принадлежать, соб- 
ственно говоря, къ газообразнымъ, но мазмы, представляя 
собою тончайшие микроскопичесве зародыши растительнаго 
и даже животнаго происхожденя, увлекаясь въ воздухъ во- 
дянымъ паромъ, всегда сопровождаются разными газами, 
отдфляющимися при разложени, гнеши и броженш, каковы: 
углекислота, сЪрнистый водородъ, различныя аммошакаль- 
ныя соединешя и проч. Послфдше, т.е. сфрнистый водо- 
родь, аммакъ и друпя, и сообщаютъ воздуху неприятный 
запахъ. 

Нерфдко такая порча комнатнаго воздуха можетъ про- 
исходить отъ присутствя больныхъ субъектовъ, посред- 
ствомъ ихъ легочныхь и накожныхъ испаренй, отъ нагное- 
ня рань или гангрены и тогда она можетъ принять крайне 
злокачественный характеръ. М'азматичесяе зародыши, отно- 
сяшеся къ роду микроскопическихь грибковъ, при извфст- 
ныхъ благопрятныхь условяхъ, развиваются и размножа- 
ются съ неимовёрной быстротою и, такимъ образомъ, слу- 
жать смертоноснымъь бичемъ, поражающимъ больницы, 
иногда селения и города губительными и опустошительными 

болфзнями. Что-же касается до устранешя органическихь 
веществь изъ воздуха, то т изъ иихъ, которыя носятся въ 
видЬ пыли въ атмосфхерномъ воздух, могутъ быть удержи- 
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ваемы ранфе поступленя вентиляшоннаго воздуха въ пом$- 

шеня посредствомъ Фильтровъ, устройство которыхъ ука- 

зано ниже. 

Относительно органической пыли, образующейся внутри 
помъщеший, Эта, на основаши опытовъ, произведенныхъ 
имъ въ школахъ, указываетъ слфдующее: 

Т) Въ совершенно спокойномъ воздухЪ, пыльныя частицы 
быстро осаживаются внизъ и въ течене 1,5 часа дфлаютъ 

воздухъ чистымъ. Боле тонкая пыль, какова: шерстяная, 
споры плесневаго грибка и проч., требуетъ для своего оса- 
жденя боле времени, чЪмъ пыль наблюдавшаяся. 

2) Разм5ръ вентилящи, соотвЪтствующИ одиночному до 
троекратнаго обмфна въ часъ воздуха въ помфщеше, очи- 
щаетъ послфднй отъ пыли не скоре, ч5мъ осаживане. 

З) При дальньйшемъ усилени дйстыя вентилящи, очи- 
щеше воздуха отъ пыли происходить скорфе, а сильное 
быстрое дьйстве возобновленя воздуха на пыль начинается 
съ размфра вентиляши, соотвфтствующаго 6 до 7 объемовъ 
помъщеня въ часъ. 

4) Удалеше пыли съ половъ, ковровъ, мебели, платья и 
т. д. не произойдетъ ни при какомъ размЪрЪ вентилящи. 

Посльднй пунктъ подтверждаетъ, что на вентилящю не 

слфдуеть возлагать того, что должно быть достигаемо под- 
держанемъ чистоты въ жилыхъ помфщеняхъ самими людьми, 
но опыты ЗЧегп показываютъ необходимость весьма энер- 
гичнаго обмфна воздуха для удалешя пыли, которая иначе 
будетъ накапливаться въ атмосхер жилья все въ большихъ 
и большихъ количествахь, если, по мЪрЪ ея образовамя, 
не будеть въ состоянши уходить внаружу вмфсть съ удаляе- 
мымъ воздухомъ. 

Такъ какъ продукты горшШя комнатной органической 
пыли очень пахучи, то необходимо соблюдать указанное 

выше услоше, чтобы температура поверхностей нагр$ва- 
тельныхъ приборовъ, съ которыми соприкасается нагрфвае- 
мый воздухв не была выше 100%, каковъ-бы ни быль ма- 

тер!аль, изъ котораго устроена стЬнка прибора. 
Изъ вышеизложеннаго объ образовании и дйстви воздуш- 

ной пыли внутри жилыхъ помщешй нельзя не замфтить, что 
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воздушная пыль не подчиняется закону выведенному Лен- 
номъ и примЗняемому для газовъ, по которому составъ 
воздуха зависить только отъ разм5ра вентилящи. Воздуш- 
ная пыль остается въ помфщенш, если сильнымъ течешемъ 
воздуха не уноситъ ее къ отверстямъ, черезъ которыя уда- 
ляется воздухъ внаружу; а потому, для постояннаго удале- 
ня ея изъ помфщешй, мало надлежащаго возобновления воз- 

духа, необходима еще и надлежащая скорость его теченя. 
Послфднее, однако, всегда достижимо, потому что предфль- 
ной скоростью движешя воздуха, которая почувствуется 
людьми, надо считать 2 хута въ секунду, а потому только 
большия этой скорости безпокоятъ находящихся въ комнатЪ 
линъ и не могутъ быть допускаемы; эта-же и даже меньшая 
скорость вполн$ достаточна. для удален1я мелкой воздушной 
пыли. 

Въ нёкоторыхъ случаяхъ, медики и гименисты считаютъ 
недостаточнымь просто удалять воздухъ изъ помфщенй въ 
наружную атмосферу. Такъ въ палатахъ для заразительныхъ 
больныхь еще находять необходимымъ, предъ удалешемъ 
внутренняго воздуха изъ здашй, заставить пройти его че- 
резъ очагъ, гдЪ органичесвя частицы могли бы сгорфть и 
тЬмъ обезпечить отъ разноса заразныхъ частиць атмосфер- 
нымъ воздухомъ. 

У 216. Вентиляця остоственная (УеоШачоп паблгеЦе], Какъ уже 
пояснено выше, вентиляшей естественной называется такая, 

при которой возобновлеше воздуха внутри помфщенй про- 
исходить оть движешя атмосфхернаго и внутренняго воз- 
духа, вызываемаго ни какими-либо искусственными |спосо- 
бами, посредствомъ примфнешя спешальныхь системъ ото- 
плешя и механическихъ средствъ, а причинами естественными, 
а именно; вслБдстве пористости матераловъ, изъкоторыхъ 
устроены стны, полы и потолки, вслЪдстые существования 
щелей въ переплетахъ [оконъ и дверей и наконець при по- 
мощи простЬйшихь и такъ сказать общедоступныхь м$ръ, 

устройства створныхь оконныхъ переплетовъ, Форточекъ, 
сБтчатыхъ стеколъ и проч. 

При благопраятныхъ обстоятельствахъ, возобновление воз- 
духа внутри жилыхъ помфщенй, при посредств$ естественной 
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вентилящи можеть достигать значительныхъ размфровъ, Такъ 
Петтенкохеръ, производя опыты опредфлешя размфровъ 
естественной вентилящи въ комнатф, имъющей объемъ вв 

75 куб. метровъ, при температур внутри 18° Ц. и внф—1°; 
нашелъ, что въ часъ обмЪнъ воздуха равнялся объему по- 

мЬщеня, а разведя огонь въ печи и открывъ вс двери и 

окна, опредфлилъ размЪръ вентиляши равнымъ 94 куб. метр.; 
когда-же зальпилъ бумагою съ клейстеромъ всЪ щели въ 
окнахъ и дверяхъ, даже всЪ замочныя скважины, то при 
той-же разности температуръ —= 19°, размфръ естественной 
вентилящи уменьшился до 54 куб. метр. При разности тем- 
пературъ внутренней и наружной въ 4° (22—18) обмфнъ 
воздуха понизился до 22 куб. метровъ, а при открытой од- 
ной половин окна возросъ, при тБхъ-же условяхъ, до 42-хъ 

метровъ кубич. Отсюда видно, что разность температуръ 
внутри помфщешя и наружнаго воздуха болфе благоприят- 
ствуетъ обмфну воздуха въ помфщеши, чфмъ открытая по- 
ловина окна, площадью въ 8 квадр. хутъ. 

Меркеръ и Шульцъ, производя наблюденыя надъ естест- 
венною вентилящею хлфвовь нашли, что черезъ 1 квадр. 
саж. поверхности стЪны въ 1 часъ и при разности темпе- 
ратуръ въ 1° проходитъ воздуха: 

Черезъ стфны изъ песчаника .... .. . 0,77 куб. саж. 

г э »› известняка .... . 1,05 я Р 

5 » » кирпича... ....120 в 5 
» » »› известковаго туха. . 1,65 3 р 

р > » необожженой глины . 2,33 „ г, 

При этомъ ими не приняты во внимане направлеше и 
сила вфтра, которому они приписали недостаточно опредё- 
ленное вляне. 

Лангъ производиль опыты прямо надъ строительными 
матерлалами и для опредфлешя количества воздуха, прохо- 
дящаго черезъ стЬнку изъ даннаго матер!ала, вывелъ слЁ- 
дующую Формулу: 

— а — 2) ==“ 
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гдЪ: 

@— объемъ воздуха, проходяшаго черезъ стнку, тол- 
щиною а— Футъ. 

4— поверхность стБны въ квадр. хутахъ. 
(ф — р) — разность давлешя по обЪ стороны стёнки, въ 

Фунтахъ на Г квадр. Футъ. 

С— КоэоФишентъ пористости стфнки, т. е. количество 
воздуха, проходящее черезъ Т квадр. хутъ поверхности 
стЬны, толщиною Г Футь, при средней разности давлешя по 
обЪ стороны стБнки въ Г хунтъ на Т квадр. Футъ. 

Даваемыя имъ, полученныя изъ опытовъ, величины С 
негодятся, однако, для разсчета обмЪна воздуха, вслфдств!е 
естественной вентилящи, потому-что въ здани, услошя 
проникновешя воздуха иныя, ч$мь при его опытахъ надъ 
образчиками строительнаго матерала и, получаемый въ 
дЪйствительности обмфнъ воздуха въ помфшеши будетъ 
всегда больше разсчитаннаго по хормулЬ Ланга. 

Величины С имъють слЬдующия значеня: 

Для песчаника. ........ . 0,05 
й р Е 
» Известковаго раствора... .0,430 
5 бетона; за ое. Е, 028 

„ дуба еее о - + 0,003 
„ иИзвестковаго туха .....3,1 
э» клинкера. ........ в 

„ портландскаго цемента .. .0,065 
„ алебастра.........- . 0,019 

э СОСНЫ... 0,433 

1) Давлеше (р -—р2) на поверхность стфны, происходящее 
оть вфтра, будеть имфть слфдующую величину: 

при вЪтрВ слабомъ, со скоростью > 
4,4 Фута въ секунду. .....- . 0,044 Фунта 

умзренномъ, при 7,3 х. въ секунду 0,1224 „ 

свЪжемъ, при 22 х. въ секунду . . 1,104 5 
сильномъ, при 44 х. въ секунду . . 4,412 ь 

2) Средняя разность давлений, происходящая отъ неоди- 
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наковости температуры воздуха по обЪ стороны стЪнки, при- 
высот ея въ й хуть, будетъ равна: 

га т т № 

05089 (шие) 2 
ГДЪ: 

0,0897 вЪсъ Т-го куб. Фута воздуха въ хунтахъ. 

{— температура внфшняго воздуха (болЪе низкая). 

а— ы внутренняго „ (болЪе высокая) 
т й : 

= „з-— КОЭФФИЩенТь расширеня воздуха. 
273 
Такимъ образомъ для второго случая Формула Ланга 

будетъ имфть слфдующй видъ: 

О ® 
9=0,0897 (р-на) С 

но, какъ уже было сказано выше, ей нельзя придавать прак- 
тическаго значешя, вслфдстве условий производства опытовъ. 

Во Франщи, подобные-же опыты были произведены Ни- 
40 и Твошаз, которые даютъ для опредфлешя коли- 
чества проходящаго черезъ стфнку воздуха, слфдующую 
Формулу: 

О=(а-Р5Ур) 5 
гдЬ: 

О—объемъ проходящаго черезъ поры стЪны, въ Г часъ 
времени, воздуха въ куб. метрахъ; 

$—поверхность стфны, по которой происходить проник- 
новеше воздуха; 

р-— разность давлешя по обЪ стороны стфны, выражен- 
ная въ высотЪ водяного столба, въ метрахъ; 

аи $ численные коэфхФищенты, зависянце отъ толщины 
и матерала стфны; 

Для кирпичной стБны, оштукатуренной и сложенной на 
известковомъ раствор%: 

а=0,54; 6 =1,135 при толщинЪ стБны=0,11 метр.=4Уз 

дюйма. 

Для стЪны изъ песчаника, на цементномъ раствор и 
оштукатуренной цементомъ: а=0,05, $=0,20, при толщинв 

стфны въ 0,18 метр. =7,Т дюйма. 
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Примфняя къ этимь двумъ примфрамъ указанную Фор- 

мулу для получешя размфра естественной вентиляши въ 
часъ, возьмемъ р=0О,1 метра водяного столба; тогда полу- 
чимъ, принявъ з==1 квадр. метру: 

© = (0,54 . ол 4 1,135 Мол о,дТ7 куб. метр. 

9= (0,55 .0,1-0,029 \Мо,1) = 1045 куб. метр. 
Полагая 5==1 квадр. сажени, получимъ: 

0: = 1,9 куб. саж. 
@= 0,476 куб. саж. 

Легко. видфть, что и эти опыты не даютъ возможности, 
хотя-бы съ нФкоторой приблизительностью, исчислить во- 

зобновлеше воздуха въ помфщени, при посредствЪ есте- 
ственной вентилящи. 

Какь уже замфчено выше, сила дЬйствя естественной 
вентиляши кромф указанной пористости стфнъ обусловли- 
вается скважностью всЪхь остальныхь частей здашя. Въ 
этомъ отношени можно составить для характеристики та- 
кой рядъ частей здашй по степени убывашя проницаемости 

ихв для воздуха: 
1) Форточки и наружныя двери (притворы коихъ имфютъ 

неплотности, замфтныя на глазъ). 
2) Оконные просвфты съ ихъ щелями въ Фальцахъ, при 

неплотномъ прилегани замазки къ стекламъ. 
3) Оконные притолки съ ихъ прислонными или заклад- 

ными рамами (гд шель между рамою и кладкою только за- 
мазана съ обЪфихъ сторонъ растворомъ). 

4) Тоже, подоконники. 
5) Полы и потолки, отдьляюцие теплыя помфшеня отъ 

холодныхь, съ ихъ неплотными подборами и смазкою. 
6) Балочныя гнфзда въ наружныхзв стЗнахъ, откуда воз- 

духъ можеть проникать сквозь щель, закрытую плинтусомъ 
и, наконецъ, 

7) на послЪднемь м5сть нужно поставить наружныя 

стьны, скважность которыхъ обусловливается ихъ устрой- 
ствомъ, родомъ матер!ала и способомъ отдфлки. 

При недостаточности естественной вентилящи, происхо- 



дящей вслфдстие пористости и скважности частей зданя, 
живушим»в въ помъщешяхь невольно остается обращаться 
къ открыванйо Форточекъ, а иногда, при благопраятныхь 

условяхъ, и самыхъ оконйыхъ притворовъ. Очевидно, про- 
исходящая при этомъ потеря тепла должна пополняться тёмъ 
или инымъ способомъ. Створные оконные переплеты и Фор- 
точки играютъ такую большую роль въ домашней гименЪ, 
при помфщешяхъ, пользующихся исключительно только 
естественною вентиляшею, что полагается нелишнимъ въ 
настоящемь отдЬлЬ сказать нсколько словъ о ихъ болфе 

рашональномъ примнени для вентилящи помфщенй. 
Двойные оконные переплеты составляютъ въ нашемъ кли- 

матЪ безспорную потребность уменьшить охлаждеше жилыхъ 
помфщенй зимого, но тЬмЪ не менфе, проектируемый способъ 

ихъ употреблешя далеко не соотвЪтствуетъ тмъ условямъ, 
которыя необходимы для здороваго обиташя. Еще до сихъ 
поръ встрёчаются въ жилыхъ строешяхъ городовъ, въ Рос- 
сш, приставные или прислонные зимше оконные переплеты 
съ плотною проконопаткою и замазкою Фальцевъ и нерЪдко 
съ проклейкою около нихъ бумагою, что составляетъ самый 
неращональный способъ въ отношеши къ домашней гименф, 
потому-что онъ нарушаетъ основной законъ естественнаго 
возобновлешя комнатнаго воздуха въ нашихъ жилищахъ. 
Зимнй переплетъ долженъ быть настолько плотенъ въ своихъ 
Фальцахъ, насколько это требуется для ослаблешя притока 
холоднаго воздуха снаружи, во избъжаше неприятнаго ощу- 
щеня и простуды, но отнюдь онъ не долженъ закупоривать 
отверст1е окна наглухо, герметически и т$мъ препятствовать 
естественному возобновленио комнатнаго воздуха. Зимний 
оконный переплетъ непремфнно долженъ быть двустворный, 
на шалнерныхь петляхъ, съ такимъ устройствомъ, чтобы 
зимою, во всякое удобное время, его можно было легко 
растворять. По хальцамъ притворныхъ частей рамъ могутъ 
быть проложены прокладки въ вид валиковъ или лентъ изъ 
ваты, синели (бурнеты)} или резины, которые не мЬшаютъ 
прониканио свЪжаго воздуха въ необходимой степени. 

Заграницей во многихъ мЬстностяхь существуетъ весьма 
хороший гименическй обычай во время уборки комнатъ и 
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обметашя пыли, раскрывать окна, несмотря на погоду и 
зимнШ холодъ. 

У нась въ Россм, особенно въ сБверныхь губермяхъ, 
съ того времени, какъ вставлены двойные оконные пере- 
плеты, т. е. съ половины Сентября, когда наружная темпе- 
ратура еще держится около -|- 10°, уже нфтъ возможности 
пользоваться этимъ благодфтельнымь средствомъ освЪжать 
наци покои, въ течене почти 8-ми мЬсяцевъ и потому, во 

время обметаншя ихъ, мы ежедневно подвергаемся сл$дую- 
щимъ неблагоприятнымь вмянемъ: пыль, поднятая отъ пола, 
ковровъ, драпировокъ и мебели, нзкоторое время носится 
въ комнатномъ воздухЪ, затЬмъ, не находя для себя ника- 

кого выхода внаружу, снова опускается на полъ и садится 
на разные предметы, гдЪ продолжается въ ней развит! м!аз- 
матическихъ началъ. При новомъ малЬйшемъ движени воз- 
духа, отъ ходьбы и пругихъ причинъ, она снова поднимается 
въ комнатную атмосферу и, такимъ образомъ, входить ды- 
хательными путями въ нашъ организмъ, внося въ него съ 
собою вредныя частицы, зачатки болЬзненнаго зараженя. 

Такь какъ главная причина вляня оконныхъ неплотно- 
стей на освъжеше комнатнаго воздуха заключается въ раз- 
ности температурь комнатной и наружной, то изъ этого 

слфдуетъ, что возобновлеше комнатнаго воздуха усиливается 
при понижени наружной температуры и ослабляется при 
ея повышени. Поэтому, въ теплую погоду, зимою, когда 
наружная температура бываетъ иногда. на нсколько гра- 
дусовъ выше 0°, весьма полезно держать зимше переплеты 
открытыми, хотя-бы для того пришлось лишнй разъ про- 
топить печку. 

Оконная форточка должна быть, по крайней мЪръ, въ 
ОДНОМЪ ОКНЪ, ВЪ каждой комнатЪ, авъ большихъ комнатахъ 

ихь полезно устраивать по одной на два окна. Обыкновенно 
употребляемый способъ устройства створной Форточки во 
второмъ стеклЪ, снизу оконнаго переплета— весьма нерацю- 
наленъ; такая Форточка болфе остужаетъ комнату, чфмъ при- 

носить дЬйствительную пользу освъжешемъ въ ней воздуха, 

ибо струя холоднаго воздуха, ударяя непосредственно про- 
тивъ отверстя, тотчасъ распространяется въ нижнихъ сло- 
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яхъ комнатнаго воздуха, гдЪ она производитъ весьма чув- 
ствительное охлаждеше. 

Наиболфе рашональное расположеше хорточки—въ самой 
верхней частн окна, въ храмугБ. Конструкшя ея, чер. 2715— 

2719 (текстъ), должна состоять изъ откидной, вращающейся 

на шалнерахь рамы, шнриною во всю храмугу, такъ, чтобы, 
посредствомъ простого ручного механизма, такая Форточка 
открывалась сверху внизъ на различную степень раствора, 
по произволу, причемъ уголь ея откидного положешя не 

долженъ превышать 40°. При такомъ устройствЪ хорточки 
наружный воздухь будеть поступать въ комнату черезъ верх- 
нге тепльйшие слои и, притомъ, смотря по степени открытя 
отверстя, въ большемъ или меньшемъ объемф, что даетъ 

возможность сообразоваться съ потребностью болфе или ме- 
нфе дБятельнаго возобновленя комнатнаго воздуха, а также 

и съ наружною температурою. Кромъ того, подобный при- 

боръ устройства Форточки позволяеть оставаться въ ком- 
нат, гдЪ она открыта, безъ особеннаго ощущеня холоднаго 



воздуха зимою, именно вслёдстые возможности регулиро- 
вать притокъ его произвольной степени. 

Ощущене холоднаго воздуха, вводимаго въ помфшеше, при 
помощи откидной Форточки, будеть еще менфе, если уст- 
роить приспособлеше, обозначенное на чер. 2717 (текстъ), 

при которомъ вступаюний холодный воздухъ проходить 
сквозь мелмя отверст!я, продфланныя въ жестяной поверх- 
ности входного отверстйя откидной хорточки. 

На чер. 2720 (текстъ) показано приспособлеше, примЪ- 
ненное во Франщи, прохсссоромъ Еве Ттгё]аф, для введения 

наружнаго воздуха черезъ верхня стекла оконныхъ перепле- 
товъ, нечувствительное для живущихъ въ помфщеняхъ. Стекла 
отливаются толщиною отъ 3-хъ до 5 миллиметровъ и въ нихъ 
просверлены коничесия отверстя, расположенныя ось отъ 
оси на 15 миллиметровъ; ламетры отверстй: 3 миллим. 
снаружи и 6 миллим. внутри помфщешя. Воздухъ, входя сна- 
ружи, даже при сильномъ вЪтрЪ, проходя черезъ коничесмя 
отверстйя, настолько уменьшаетъ свою скорость, что ни мало 
не быль чувстителенъ для лицъ, находившихся въ помфщени. 

На чер. 2721 (текстъ) показано устройство металличе- 
скаго вентилятора, примфняемаго во Франши. На вершин 
вентиляшоиной трубы Т помфщаютъ: вер- 
тикальный цилиндръ съ д1аметромъ больше, 
нежели даметръ трубы. Верхняя часть ци- 
линдра открыта и снабжена металлическимъ 
крыломъ № для направленя вращешя ци- 
линдра на оси, согласно дЪйствио вФтра. 
Свъжий воздухъ входить въ нижнее отвер- 
сте 4 и, устремляясь вверхъ, выходить въ 
верхнее отверст!е. Врашательное движеше верхняго ци- 
линдра на оси вызываеть движене воздуха въ трубЪ Т. 

Въ послфднее время въ Петербург, въ помфщеняхь 
конторъ нФкоторыхъ изъ правленй желЪзно-дорожныхъ об- 
ществъ, въ школахь и проч., для ввода въ помфщеня на- 
ружнаго свъжаго воздуха, нечувствительно для занимаю- 
щихся лиць въ этихь помщешяхъ, довольно успфшно при- 
мЪфняется слфдующи простой способъ. 

Въ верхнее стекло оконнаго переплета пропускается ко- 
в 

Чер. 2720 
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жухъ съ квадратнымъ поперечнымъ сБчетемъ, сдЪланный 

изъ гальванизированнаго желфза. Кожухъ этотъ отъ окна 
проходить къ потолку и подвъшивается вдоль карниза на 
проволокЪ. Часть кожуха между обоими переплетами обер- 

тывается войлокомъ и помфщается въ деревянномъ Футляръ, 

который согнутымъ колфномъ выходить внутрь помфщеня. 
Взамфнъ вынутыхъ наружнаго и внутренняго стеколъ обо- 
ихъ переплетовъ помфщаются пластинки гальванизирован- 
наго желЬза, причемъ наружная пластинка представляетъ 
рЬшето своими мелкими просверленными въ ней отверст!ями; 

внутренняя пластинка вырфзывается сообразно размфрамъ 
деревяннаго хутляра кожуха и близь нея располагается за- 
движка изъ жельза для регулировамя притока воздуха. ВсЪ 
четыре грани желфзнаго кожуха, аршина на 2 или на 3 оть 
окна, дЬлаются сплошными, затмъ, нижняя грань и двЪ бо- 
ковыя снабжены мелкими отверст!Ями, сквозь которыя и вхо- 
дитъ въ верхнюю часть помбщенй наружный воздухъ, не 
безпокоя лицъ, занимающихся въ помфщени. 

Таще кожухи особенно полезны и удобопримфнимы въ 
тЬхь случаяхъ, когда въ небольнихь помфщешяхъ, безъ 
устройства правильной искусственной сильной вентилящи, 

занимаются много лицъ, портящихъ воздухъ своимъ ды- 
вемъ, испарешемъ, курешемъ и освфтительными приборами, 
Испорченный воздухъ въ такихь случаяхъ вытягивается 
постоянно согрфваемымъ каминомъ и энергично замфняется 
притокомъ свЪжаго наружнаго воздуха черезъ описанный 
выше кожухъ. Обвертываше войлокомъ и деревянный Фут- 
ляръ въ началь кожуха предупреждаеть сильное охлаждение 
кожуха у выхода изъ оконнаго переплета. ЗатВмъ наружный 
воздухъ, проходя около З-хъ или болфе аршинъ между 
сплошными непросверленными гранями желфзнаго кожуха, 
настолько успЪваетъ согрфться отъ окружающаго воздуха 
внутри помщеня,.что выходить изъ отверстЙ съ темпе- 
ратурою настолько высокою, что не безпокоитъ лицъ, наз 

ходящихся въ помфщеши. 
Затьмъ, какь у насъ въ Росси, такь и въ западной 

Европф неоднократно примфнялись разнаго рода устройства 
для возобновленя воздуха въ жилыхъ помфщешяхъ, подъ 
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назвашемъ вентиляторовв, крылатыхъ вертушекъ, коробокь 
и проч., чер. 2722—2725 (текстъ). 

Но со всфми этими простЪйшими и, такь сказать, обще- 

доступными средствами для возобновлевя воздуха въ жи- 
лыхъ помфщешяхь можно только невольно мириться въ от- 
дьльныхь небольшихь жилыхь помфщешяхь; но эти мЪры 
становятся далеко недостаточными, когда рфчь идеть объ 
улучшеши гичены помфшешй многолюдныхъ, какъ напри- 
мЬръ: госпитали, больницы, школы, казармы, тюрьмы, церкви 
ит. п., а также помфщешя публичныхь собран, какъ: 

театры, аудитор, концертныя и бальныя залы и т. п. Въ 
всЪхв подобныхъ случаяхъ, необходимо обращаться къ бо- 

Чер. 2725. 

Чер. 2721. 

‚лфе энергичнымь искусственнымь способамъ постояннаго 
возобновления свъжаго воздуха, посредствомъ примфнешя 
спещальныхь систёмъь отоплешя и вентилящи. 

Недостатки естественной вентилящи. На’ самомъ дфлЪ 
‘естественная вентиляшя никоимъ образомъ не можетъ имЪть 
серьезнаго значеня для правильнаго и ращональнаго обмфна 
воздуха виутри жилыхъ помфщенй. 

Первый и самый важный ея недостатокъ заключается въ 

томъ, что она не устраняетъ подвфшенной въ воздухЪ по- 
мфщеня пыли и только даетв’и то весьма несовершенный 
и неравномфрный обмфнъ газовъ. Хотя газы и могутъ сво- 
бодно проходить сквозь поры стФнъ въ наружную атмосхеру, 

15* 
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но твердыя частицы пыли будуть освдать въ поверхност- 
номъ слоз стЬнъ и потолковъ, а органичесмя вещества, 
поль вмяшемъ благопрятныхь для того условй, начнутъ 
ГНИТЬ, разовьется органическая жизнь различныхъ Формъ 

микроорганизмовъ, имфвшихся въ составз воздушной пыли; 
течение же воздуха, всегда существующее въ комнатЪ, вне- 
сетъ все это въ атмосферу помфщеня. Только непосрел- 
ственное сообщеше съ наружною атмосферой внутренности 
здашя можеть служить для извлечешя воздушной пыли, по- 
средствомъ правильно разсчитанныхъ и устроенныхъ кана- 
ловъ, трубъ и отверстй. Иней и сырость доводятъь прони- 
каемость стёнъ до ничтожной степени; смачиваше стБны 
дождемъ прекращаеть дьйстые порозности стнъ. 

Отсутствие в$тра и значительной разницы температуры, 
внутри и вн зданя также прекращаеть дфиств!е естествен- 
ной вентилящи. Даже открытыя, при этихъ условяхъ, окна. 
въ двухь противоположныхь стфнахъ комнаты, не даютъ 
надлежащаго возобновленя въ послФдней воздуха, какъ это- 
было подтверждено излфдован!ями въ больницв Гаиро те 
въ Париж. 

Воздухъ, поступающ въ зимнее время, при посредствъ. 
естественной вентиляши, внутрь помфщешя, отличается су- 
хостью, такъь какъ содержащееся въ немъ количество водя- 
ныхъ паровъ соотвфтствуеть температур$ наружнаго воз- 
духа, а при комнатной температур» количество это недо- 
статочно для приданмя ему той степени влажности, какая’ 
необходима по санитарнымъ требовакямъ. Внфшнй воздухъ, 
проходя сквозь поры наружныхъ стфнъ и попадая въ ком- 
налу, тотчасъ-же перемфшивается съ наиболфе испорченным. 
воздухомъ, опускающимся отьъ потолка вдоль стнъ, вслд- 
стве низкой температуры поверхностей послфднихъ. Такимъ. 
образомъ, при томъ маломъ количеств свфжаго воздуха, 
который вводится въ комнату, вслдстые естественной вен- 
тиляши, а также при непостоянств$ ея дЪйстыя, получаемый 
при ея посредств5 внфшн@ воздухъ сухъ и смёшань съ. 
наиболье испорченнымъ, находящимся въ самомъ пом$- 
щени. 

Оклейка комнатъ обоями внутри помфшенй и окраска. 
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масляною краскою снаружи стЪнъ, почти уничтожають ио- 
розность стЬнъ, а потому, даже при широкомъ размьщени 
‘людей въ квартирЪ, дЪйств!е вентиляши естественной полу- 
чается ничтожное. 

$ 217. Вонтилащя кокуоствонкая. Искуственной вентилящей 
называется такая, при которой возобновлене воздуха внутри 
помфщенй происходить носредствомь особыхъ, для того 
устроенныхъ приборовъ и приспособлен, причемъ размЪръ 
возобновлен я воздуха зависитъ какь оть величины и рас- 
положешя частей, устройства, такъ и оть желашя управля- 
ющаго дЪистыемъ вентилящи въ зданши, которая можеть 
быть регулируема въ желаемыхъ предФлахъ. 

Первая идея искусственной вентилящи скрывается еще 
въ глубокой древности, такъ, напримЪръ, известно изъ исто- 
рическихь источниковъ, что по совфту Иппократа, во время 
свирЪиствовашя въ Аеинахъ эпидемии (вЪроятно чумы), за- 
жигали на народныхь площадяхъь огромные костры, кото- 
рые, нагрЪвая около себя воздухъ, обусловливали его пере- 
мыцеше въ окружающей, неподвижной атмосхерф. 

Отверстия, устраивавнияся въ потолкахъ, сводахъ и ку- 
полахъ древнихъ восточныхь бань, напримЪръ въ баняхь 
альгамбры въ ГренадЪ, могуть быть отнесены къ призна- 
камъ примфнешя вентиляши для очищешя воздуха. 

Первыя-же попытки, боле серьезныя, относятся къ раз- 
работкамъ минъ, въ среднихь вЪкахъ (въ 1657 году,) при 

которыхъ были въ первый рааъ употреблены воздуходувные 
мЬха, чер. 2726—2721 (текстъ), и вентиляторы, чер. 2728— 

2729 (тексть), приводимые тогда въ дЪйстые людьми и ло- 

шадьми и достигиие, въ настоящее время, при посредствЪ 
паровыхъ машинъ, усовершенствован!я до гигантскихъ силъ. 

Первое примЪненге искусственной вентиляши къ здашямъ 
было сдЬлано въ Англш, въ 1734 и ПАГ годахъ, когда 

ПеёзавиЦегз и На]ез устраивали механическую вентиляцио 
въ тюрьмь Мезусме, въ нЪФкоторыхь госпиталяхь и осо- 

бенно въ здани палаты депутатовъ. Наконець, во Фран- 
ци, въ 1824 году; было сдлано въ первый`разъ примънене 
вентилящи, обрашеннымь дЬйстыемъ тяги возобновляемаго 
воздуха, сверху внизъ, посредствомъ вентилящонной трубы 
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{Уеп Нот тепчегзве), чер. 2730 (текстъ), т. е. способомъ, 

въ настоящее время усовершенствованнымъ и считающимся 
самымъ върнымъ и рашональнымь при всЪхъ спещальныхъ 
примфнешяхъ искусственной вентиляши; но тогдашнее при- 
мЪнене, имЗя характеръ промышленный, относилось до вен- 

Чёр. 2728. Чер.. 2730. 

тиляши хранилидть шелковичиыхъ червей, вслЪдств!е.разви- 
тя въ нихь особенной болЪзни оть порчи воздуха, про- 

изводимой` этими животными, при совокупномъ ихъ размЪ- 
щени. 

ПослЪ 1840 года, встрЪчается уже во`Франщи рядъ при- 



мЪнешй вентилящи и отоплешя къ здашямъ въ общихь пра- 
вильныхь системахъ, въ тюрьмахъ: Магаз, 4е Ргоу!пз, 4е 'Гопгз, 

въ госпиталяхъ: Сбагепоп, Веауов, Мескег, Гайой5ёге, нако- 

нецъ, въ госпиталь Нбь@-П}еа, въ театрахъ: 4а Свагеее, Ту- 
паие, 4е |а Сайе: въ разныхь церквахь и многихъ другихъ 
здашяхъ, гдЪ вопросъ о вентилящи разработывался спеш- 

альными коммисаями на научныхъ началахъ. Этими коммис- 
сями ученыхь были опредфлены объемы свЪжаго воздуха, 
необходимые ‘при вентилящи на каждаго больного въ госпи- 
таляхъ, на каждаго заключеннаго въ тюрьмахъ и на каждаго 
человфка въ театрахъ, въ залахь публичныхь собранй, въ 
церквахъ и другихъ помъщеняхъ. 

У насъ, въ Росси, первые опыты примфнешя правильной 
системы ‘вентилящи и отоплешя къ жилымъ помфщенямъ 
относились къ здашямъ военнаго вЪдомства и были сдфланы 
въ 1861, 1862 и 1863 гг. въ казармах» л.-гв. Семеновскаго и 
Преображенскаго полковъ въ С.-ПетербургЪ, въ военномъ 
госпиталь въ ДвинскВ и принадлежать инишатив$ инженеръ- 
генералъ-адьютанта Тотлебена. Первый примфръ разра- 
ботки предмета св научной и практической стороны при- 
надлежитв инженеру барону Дершау, устроившему вен- 
тилящю въ вышеупомянутыхъ казармахъ и въ родильномъ 
домЪ въ 1863 году. Въ 1864 году и 1865 году инженерами 
Дершау и Флавицкимъ устроена была вентилящя, по ихъ 
системамъ въ Александровской больниц$. 

Въ настоящее время, не только дворцы, церкви, боль- 
ницы, казармы и всякаго рода публичныя здашя, но и мало- 
мальски значительное частное здаше у насъ, въ Росси ‚устраи- 
вается не иначе, какъ съ примфнешемъ системв отоплешя 
и вентилящи на основаши данныхь, выработанныхь наукою 
и тьхь соображенй, которыя необходимо вызываются на- 
шими особенными климатическими и мфстными условями. 

Способы ‘производства искусственной вентилящи. Искус- 
ственная вентилящя можеть быть производима двумя спо- 
собами: 

1) Посредствомъ механическихь снарядовъ или, такь на- 
зываемыхъ, воздуходувныхь машинъ, и 

2) Подогрфвашемъ воздуха нагрЪвательными приборами. 
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Какъ тоть, такъ и другой способы приведеня въ дви- 
жеше воздуха могуть быть употреблены: 1) или для нагне- 

таня воздуха внутрь помфщемй, причемъ въ послфднихь 
увеличивается давлеше и этимь обезпечивается удалеше изъ 
нихь испорченнаго воздуха; 2) или для вытягиван изъ по- 
мЬщен! испорченнаго воздуха, вслЬдстые чего внутри вен- 
тилируемыхъ комнать образуется разрфжене, заставляющее 
входить въ нихъ свъжай воздухъ; 3} наконець, и тотъ и 
другой способы могутъ быть соединены вмфстЪ для обез- 
печеня правильнаго дЬйствя вентилящи. 

Для вентилящи, производимой посредствомъ механиче- 
скихъ снарядовъ или воздуходувныхь машинз, чаще всего 
примфняются вентиляторы, дЬйстые которыхъ основано на 
томъ, что въ закрытомъ барабанЪ вертится колесо съ крыль- 
ями и при быстромъ вращеши сообщаетъ находящемуся въ 
барабан воздуху центробфжную силу, которая гонитъ его 
оть центра къ окружности барабана. Въ срединф барабана, 
близъ оси, входить въ него открытая труба, чрезъ которую 
стремится наружный воздухъ, замфщая внутреннй, который 

отброшенъ къ окружности, а на окружности барабана встав- 
лена другая труба, чрезъ которую выходить сгущенный въ 
окружности воздухъ; такъ что при вращени колеса съ 
крыльями постоянный токъ воздуха стремится въ отводную 
трубу и оттуда, по каналамъ и трубамъ, проводится въ про- 
вЪтриваемыя комнаты. 

Устройство такихъ вентиляторовъ, хотя основанное на 
одномъ и томъ-же началЪ, различается въ разныхь снаря- 
дахъ этого рода одно оть другого тфмъ, что какъ число, 
такъ и величина крыльевъ и особенно придаваемыя имъ кри- 
визны, весьма различны. 

Не входя въ подробности устройства различныхъ системъ 
вентиляторовъ, описаше которыхъ относится къ прикладной 
механик, замфтимъ, что способъ производства вентилящи 
передвиженемъ воздуха воздуходувными машинами представ- 
ляетъ то неудобство, что онъ требуетъ устройства машины, 
ухода за ней спешальнаго лица и ремонта, а потому дороже 
способа вытягиваня воздуха подогр5вашемъ его. нагрЪва- 
тельными приборами, но въ иныхъ случаяхь онъ обезпечи- 
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ваеть правильное возобновлеше воздуха, особенно тогда, 
когда послёднее производится въ теплое время года и тре- 
буеть не только отсутстыя подогрЬваны. впускаемаго въ 
зданше воздуха, но даже, иногда, его охлажденя, какъ На- 
примБръ, въ лЬтнихъ театрахъ. Впрочемъ, для подобнаго 
рода зданй, механическая вентилящя предпочтительна и зи- 
мою, потому что при безпрерывномъ измёнени количества 
вентиляшоннаго воздуха и его температуры, вентиляшя че- 
резъ подогрфваше воздуха не обезпечитъ правильности во- 
зобновлешя воздуха. На хабрикахъ и заводахъ, гдЬ, съ са- 

нитарными цфлями, требуется иногда быстрое удалеше пыли, 

паровъ или газовь прямо въ мЪстЬ ихъ образовашя, при- 
чемъ вслфдстые условй производства необходима большая 
скорость теченя воздуха, чтобы избъжать распространеня 
вредныхь веществь по помфщенио, необходимо также при- 
мфнять механическую вентиляшю для извлеченя испорчен- 
наго воздуха. Въ свою очередь, вентиляшя черезъ подогр$- 
ване, въ большинствь случаевъ, даетъ вполнЪ правильное 

возобновлеше воздуха и для обыкновенныхъ жилыхъ зданй, 
равно какъ и для госпиталей, казармъ, школъ и т. п. пред- 
почтительнфе механической, потому что и устройство и при- 
ведеше ея въ дьйстые дешевле и проще послфдней. Это 
заставляетъь обращаться, въ указанныхь выше случаяхъ, 
къ вентилящи черезъ нагрфваше воздуха, примфняя меха- 
ническую только для театровъ, хабрикъ, заводовъ и т. п. 
зданий, 

Какъ механическая вентилящя, такъ и дьйствующая, 

вслдстые подогрЪвашя воздуха, могуть быть устроены, 

какь указано выше, двояко. Въ одномъ случаЪ, воздухъ 
нагнетается въ помъщешя, что заставляеть уходить оттуда 
испорченный; въ другомъ — воздухъ, испорченный, вытяги- 
вается изв помбщешя, что привлекаеть въ послфднее воз- 
духъ наружный. 

Оба эти способы имЪють аналогичные недостатки: пер- 
вый — производя н$которое повыщеше давленя воздуха 
внутри здашя, не обезпечиваетъ выхода испорченнаго черезъ 
назначенные для того. каналы и для этого могутъ служить 
всевозможныя щели, поры и отверстя, какъ`напримфрт, 
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открытыя окна и двери; причемъ, весьма возможно течеше 
воздуха изъ одного помфщеня въ другое, если въ послЪд- 
немъ почему-либо, напримфръ, вслфдстые открытой Фор- 
точки, является меньшее давлеше, чЪмъ въ первомъ. Въ 
нЪкоторыхъ случаяхъ, это представляетъ очевидную опас- 
ность, служа распространешемъ заразы, напримЪръ въ боль- 
ницахъ; въ другихъ, подобное явлеше даетъ неудобство, 
тзмъ болЬе, что при этомъ могуть происходить обратныя 
течешя воздуха по каналамъ, назначеннымь для выпуска 
испорченнаго воздуха въ наружную атмосферу. 

Наоборотъ, при вытягивани изъ помфщенй воздуха, 
такь какъ въ нихь устанавливается давлеме ифсколько 
меныше атмосфернаго, для пополненмя убыли не всегда яв- 
ляется чистый воздухъ, по назначеннымъ для того каналамъ, 
а проходить черезъ поры, щели и отверстя внутрь пом$- 
щеня, причемъ могуть получаться т явленя, которыя ука- 
заны были при разсмотрён!и недостатковъ.каминовъ. Здфсь, 
также, течешя воздуха изъ одной комнаты въ другую не- 
минуемы, какъ и при вентилящи черезъ нагнеташе и пред- 
ставляютъ тф-же опасности или неудобства. 

Для устранешя описанныхь недостатковъ, лучше всего 
примфнять оба способа одновременно, что при ращональ- 
номъ устройствЪ, обыкновенно и дфлается, будетъ-ли веин- 
тилящя механическая или черезъ подогрфваше воддуха. 

Въ зависимости отъ температуры впускаемаго въ пом$- 
щешя вентилящоннаго воздуха, этотъь послёдый можетъ, 
или а) только вентилировать помфщеня, если онъ впускается 
нагрфтымъ до комнатной температуры, а для отопленя имф- 
ются въ помфщешяхь отдфльные нагрфвательные приборы, 
въ видЬ комнатныхь печей, паровыхъь или водяныхъ’ нагр$- 

вателей; 6) или же отапливать вентилируемыя помфщеня, 
если воздухъ въ камерф нагрфвается до температуры выще 
комнатной, Въ послфднемъ. случаЪ, другихъ нагрЪвателей въ 

помфщешяхъ не устраивается, а теплый воздухъ впускается 
съ такой температурой и въ: такомъ количествз, чтобы 
охладившись до комнатной температуры, онъ передалъ по- 
мЬщенпо то количество теплоты, какое въ то-же время оно 
теряеть отъ охлаждешя черезъ ‘наружныя поверхности. 



Въ первомъ случаЪф, вентилящя независима отъ отопле- 
вия, такь что при увеличеши или уменьшени количества 
притекающаго воздуха въ помфшеше, температура внутри 
послфдняго не изм$няется и наоборотъ, можно, регулируя 
дъйстве приборовъ отоплешя, повышать и понижать темпера- 
туру въ помфшеши, не измняя для него размфра. вентилящи. 

Во второмъ случа, вентилящя связана съ отоплешемъ, 
потому что для измфнешя температуры помфшешя необхо- 
димо также измфнить или объемъ впускаемаго въ него, Въ 
единицу времени, вентилящоннаго воздуха или температуру 
послёдняго. 

Сравнивая оба способа устройства вентилящи, необхо- 
димо безусловно отдать предпочтеше первому, потому что: 

1) При немъ возможно, въ зависимости отв обстоя- 
тельствъ, напримфръ, при увеличени числа лицъ въ помЪ- 
шешяхъ, уменьшать нагрфваше послфдняго не только не 
измфняя, но даже ‘увеличивая размфръ вентилящи, что, въ 
этомъ случа необходимо; тогда какъ при вентилящи, свя- 
занной съ отоплешемъ, это затруднительно и можеть быть 
производимо только посредствомъ см-шешя нагрфтаго воз- 
духа съ холоднымъ, которое, однако, не всегда удобно при- 
м$няется. 

2) Разыфрь вентилящи, при независимости отз отопленй, 
можеть быть назначаемъ по потребности, т.е. по условямъ 
иорчи въ помфщеши воздуха, тогда какъ ‘во второмъ слу- 
чаЪ количество впускаемаго воздуха зависитъ отъ охлажде- 
я помфшен, такъ что нельзя произвольно назначать для 
нихь разм5ръ вентилящи, въ зависимости оть потребности 
въ ней, наприм5ръ, отъ числа лицъ, присутствующихъ. въ 
каждомъ изъ нихъ, а приходится, какь увидимъ ниже, дф- 
лать для этого разсчеть, опредфляя объемъ воздуха по 
охлажденио. Такъ что, если наибольшая порча воздуха про- 
исходить въ помфшеши, имвющемъ наименьшее охлажден!е; 

размЪръ вентилящи ‘опредфлится также наименьшй. 

3) Распредълеше температуры въ комнат болфе одно- 
образно при вентилящи, независимой отъ отоплешя, ‘если 
при этомъ имфются нагр5вательные. приборы, водяные или 
паровые: 
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4) Въ санитарномъ отношен!и весьма важно, что воздухъ 
при вентилящи, независимой оть отопленя, нагрЬвается до 
температуры не свыше комнатной, тогда какъ во второмъ 
случаЪ температура впускаемаго для отоплеия воздуха зна- 
чительно превосходить комнатную. 

$ 218. Устройство частей системы вентилящ:и. Для производ- 

ства вентиляши помфшенй, необходимо вныннЙ воздухъ 
взять въ МЪстЬ, гдь онъ боле чистъ, привести его въ вен- 

тилируемое помфщеше и впустить въ послфднее наиболфе 
цфлесообразнымъ образомъ. Въ то-же время испорченный 
воздухъ надо извлечь изъ вентилируемаго помфщешя, ула- 
вливая его въ тьхь мЪстахь комнаты, гдЪ онъ наиболЪе 

испорченъ и удалить въ наружную атмосферу. Въ большую 
часть времени, когда производится искусственная вентиля- 
щя, по крайней мЪрЪ для нашего климата, приходится по- 

догрфвать наружный воздухъ, передъ впускомъ его въ по- 
мЬщеше, что и даеть намъ нагнетательную часть системы; 
если-же температура наружнаго воздуха такъ высока, что 
его можно вводить въ помёщеше безъ подогрЪваня, то, въ 
большинствЪ случаевь, возобновлеше воздуха въ здани 
производится въ это время черезъ открываше оконъ и 
тогда въ искусственной вентилящи надобности не представ- 
ляется. Иногда-же, какъ было упомянуто выше, приходится 
даже охлаждать воздухъ, прежде чЪмъ ввести въ помфще- 
ня; тогда или пропускають воздухъ черезъ глубоюе подва- 
лы, гдЪ, и въ жаркое время, температура не высока, какъ 
это сдьлаль Мог!п, въ консерватор искусствъ и ремеслъ 
въ Парижф, или-же проводятъ воздухъ черезъ мелюй водя- 
ной дождь, какъ это дълается еще и съ цлью хильтриро- 
вашя отъ пыли. Во всякомъ случаЪ, какой-бы способъ охла- 
жденя не быль употребленъ, здЪсь необходимо примънеше 

вентилятора для нагнетаня воздуха внутрь здашя, такъ 
какь иначе движеше его не пройдетв въ желаемомъ на- 
правлении. 

Изъ сказаннаго ясно, что при нагнеташи воздуха подо- 
гр®вашемъ его, посльднее будетъ производиться тфмз въ 
меньшей степени, чЪмъ менфе разница температуръ между 
комнатнымь и наружнымз воздухомъ, а слЪдовательно въ 
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это, т. е. боле теплое время, движеше атмосхернаго воз- 
духа въ вентилируемыя помфщешя будетъь происходить съ 
меньшей скоростьо, чфмъ при большой разности темпера- 
туръ, что и должно быть принято во внимание при разсчет 
каиаловъ, назначенныхъ для впуска въ помфщене наружнаго 
воздуха. 

На оборотъ, въ части системы, назначенной для вытяги- 
ваня воздуха изъ помъщенй, для произведеня надлежащей 
разности температуръ удаляемаго воздуха и внфшняго, 

объусловливающей необходимую скорость удаляемаго воз- 
духа, подогрфваше производится тмъ сильнфе, чёмъ выше 
температура наружнаго воздуха, тогда какъ, при низкой 
температур$ послфдняго, движеше вытягиваемаго воздуха, 
устанавливается само собою, вслдстые существующей зна- 
чительной разности температуръ и подогрфваше дЬлается 
ИЗЛИШНИМЪ. 

Впускь въ помъщеше наружнаю воздуха. Простьйше спо- 
собы устройства для впуска наруж- 
наго воздуха въ ломбщеня, заключа- 
юцщеся въ проведени его черезъ ка- 
меры комнатныхъ печей или въ про- 
странствЪ между кожухомъ и нагр$- 
вательнымъ паровымъ приборомъ, по- 
казаны были при описаши въ статьЪ 
о нагрфвательныхь приборахъ. 

При нагрЬвательныхь приборахъ 
паровыхв или водяныхъ, иногда ихъ 
устраиваютъ такъ, чтобы можно было, 
по желашно, или впускать наружный 
воздухъ или заставлять циркулировать 
комнатный. 

Для поясненя идеи, на чер. 2731 
(текстъ), представлено подобное при- 

способлеше, сдфланное инженеромъ 
КеЕШлеё, въ приборахъ водяного ото- Зер. 2731 
племя здашя ]азНира 3, въ ВЪнЪ. Въ 
цокол$ печи помфщена тел5жка, которая, при посредствь 

рукоятки, можетв быть отодвинута назадъ, въ положеше, 
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представленное на чертежь, причемъ комнатный воздухъ 
можеть входить въ цилиндры, устраиваемые внутри печи для 
его нагрЪваня. Если-же придвинуть телЪжку впередъ, то 

закроется отверсме для входа комнатнаго воздуха и от- 
кроется наружное, для впуска въ комнату атмосхернаго 
ваздуха. При недосмотрЪ, если телЪжку поставить въ сред- 
нее положене, такъ что оба отверстия останутся открытыми, 
холодный воздухь можеть проникать въ помфщеше, при 
усиленномъ вытягивани изъ послфдняго. 

На чер. 2732—2733 (тексть) представлено устройство, 

подобное предъидущему, отличающееся отъ него тЪмъ, что 

Чер. 273}. 

кр. 274. 

вмЪсто телЬжки поставленъ клапанъ, вращаюцийся на гори- 

зонтальной оси. Въ положени, показанномъ на чер. 2732 
{текстъ), онъ закрываетъ доступъ, внутрь прибора, комнат- 
ному воздуху и открываетъ наружное отверсме, будучи-же 
повернуть въ горизонтальное положеше, прекратить до- 
ступъ наружному воздуху, открывъ его для циркулящи ком- 
натнаго. 

Оба описанные приборы устроены такимъ образомъ, что 
наружныя поверхности печей открыты въ комнату ‘и от- 
дають въ нее теплоту, какъ лучеиспускашемъ, такъ и прико- 
сновешемьъ комнатнаго воздуха. Внутренше-же цилиндры 
агрьвають вентилящюнный воздухь или, по надобности, 
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усиливаютъ отоплеше посредствомъ циркулящи комнатнаго 
воздуха. 

Друче приборы, устройство которыхъ было описано въ 
отдЬлЬ о нагрЬвательныхъ приборахъ, только окружаются 
кожухомъ для впуска наружнаго воздуха и потому непо- 
средственнаго выдфления теплоты въ комнату поверхностями 
печи не происходитъ. 

Впускь свЪжаго воздуха черезъ отдфльныя комнатныя 
печи представляетв значительныя неудобства, состояшя въ 
томъ, что: 

1) Уходъ за дЬйстыемъ такихъ печей затруднителенъ, 
тЪмъ болфе, что онъ долженъ быть возложенв на обязан- 

ность простой прислуги, не имвющей поняпя о дьль, а по- 

тому едва-ли возможно разсчитывать на вполн$ правильное 
дъйстые приборовъ, подверженное случайностямъ, которыя 
могутъ иногда принести значительный вредъ тЪмз лицамъ, 
для которыхъ все это устройство предназначено. 

2) Увлажнеше воздуха, необходимость чего указана выше, 
затруднительно при впускв послфдняго посредствомъ мЪфст- 
ныхъ нагрЪвательныхвь приборовъ и требуетъ большой за- 
траты средствъ на первоначальное устройство. Если такими 
нагрФвательными приборами будутъ обыкновенныя компат- 
ныя печи, то слфдуетъ сюда присоединить и тЪ недостатки, 
которые имъ присущи и которые были указаны въ свое время, 

3) Для общественныхъ зданй, уходъ за печами будеть 
стоить дороже, требуя большого числа лицъ, чмъ въ томъ 
случаф, когда устройство вентилящи централизовано, по- 
добно тому, какъ мы видфли это для приборовъ отопленя. 
"На основани вышеизложеннаго, впускъ вентилящоннаго воз- 
духа въ помфщеня также стараются централизировать, какъ 
отоплеше зданий. 

Въ отдЬлЬ о пневматическихь калорихерахъь подробно 
описано, какъ должны быть устраиваемы отдфльныя части 
сооружен! для впуска въ помфщен!я свфжаго воздуха, при 
централизащи впуска, а именно устройство воздухопремни- 
ковъ, камеръ, жаровыхъ каналовъ и жаровыхъь душниковъ. 

Относительно послФднихь слФдуетъ замфтить, что’ если 

вентиляшя независима отъ отопленя, то воздухъ. впускается 
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съ комнатной температурой, а иногда и съ температурой на 

То или 2° ниже комнатной. Въ посльднемъ случаз, помфще- 
не жарово!о душника, на небольшой высотВ отъ пола, не- 

возможно, такъ какъ движене большой струи воздуха, даже 

незначительно низшей температуры, чЪмъ комнатная, произ- 

воДиТЪ ощущеше сквозного вфтра и можетъ вызывать забо- 

лъваня. Даже въ томъ случаЪ, если душникъ находится подъ 

потолкомъ, то выходящая изъ него внизъ струя болфе холод- 

наго воздуха не переносится людьми, сильно охлаждая ихъ 

головы и плечи; для устранешя этого, въ ТЬхъ случаяхъ, 

когда приходится впускать вентилящонный воздухъ, съ низ- 

шей, противъ комнатной, температурой, жаровые каналы под- 

нимаютъ на высоту карниза и дьлаютъ послёднй изъ, цинка 
или папье-маше, пустымъ внутри, такъ что онъ представляетъ 
собою каналъ, въ который и выпускается вентилящонный 

воздухъ изъ жаровыхъ отверстИ, чер. 2734 (текстъ). Въ кар- 
низЪ-же выдфляются узюя вертикальныя щели, черезъ кото- 

рыя воздухъ поступаеть въ комнату разсЪяннымъ на мелюя 
струи, при своемъ падеши перемшиваюцщияся съ комнатнымъ 
воздухомъ и потому не производяшия на людей дЪйствИя сквоз- 
ного вЪтра. Чёмь выше комната, при такомъ устройствЪ 
впуска воздуха, тЬмъ лучше, такъ какъ, при малой высоть, 

струи падаюшаго воздуха не успфютъ перемфшаться съ ком- 

натнымъ и могутъ еще производить неприятное ощущеше. 
Впрочемъ, необходимость подобнаго охлажденя' воздуха. 

Въ помвщени, обыкновенно является въ залахъ для много- 

Людныхъ собран, каковы: аудиторйя, концертныя и бальиыя 
залы и т. п., которыя имфють всегда достаточную высоту, 

чтобы можно было разсчитывать на надлежащее смфшене 
впускаемаго воздуха съ комнатнымъ. Въ обыкновенныхъ-же 

помфщешяхъ, такъ называемыхъ жилыхъ, имъющихь высоту 

около 5 аршинъ, подобное ‘устройство прим$няется весьма. 

р»дко, развЪ въ исключительныхъ случаяхъ. 

$ 219. Части устройства для извхечен!я испорченнаго воздуха. 
Испорченный воздухъ удаляется изъ помфщешй черезъ отвер- 

стя въ стБнахъ, называемыя вытяжными душникалми, соеди- 

ненныя съ вертикальными каналами, устроенными внутри 

стЬнЪ, подобно жаровымъ и называющимися вытяжнылие 
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каналами. Въ тЬхь случаяхь, когда вытяжная система не 
имфетъ центральнаго устройства, вертикальные вытяжные 
каналы или проводятся рядомъ съ дымовыми трубами отъ 
нагрфвательныхь приборовъ, чер. 2735—2737 (текстъ), какъ, 

напримБръ, это часто дфлается для отвода чада изъ кухонь 

РР 

Чер. 2738. Чер. 2739. Чер. 274. Чер. 27. 

или-же подогрЪваются газовыми горфлками, расположенными 
внутри или вблизи вертикальныхъ каналовъ, чер. 2738—2741 

(текстъ), самые-же вытяжные каналы выводятся взерхъ, подоб- 
но дымовымъ трубамъ и служатъ для извлечены испорченнаго 
воздуха прямо въ наружную атмосфхеру, получая назваше 
вытяжныхь трубъ. Во всякомъ случа, такъ какъ количество 

16 
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извлекаемаго изъ помфщеня воздуха должно быть постоянно 
независимо отъ времени года и такъ какъ скорость теченя 
воздуха въ вытяжныхь трубахъ зависить отъ разности тем- 
пературъ въ вертикальной трубЪ и наружной, то необходимо, 
чтобы эта разность температуръ была постоянна, что дости- 
гается подогрфвашемв удаляемаго по вытяжной трубЪ воз- 
духа и, естественно, что чфмъ выше наружная температура, 
тмъ сильнфе приходится подогрЪФвать извлекаемый воздухъ. 
Поэтому, расположеше вытяжныхъ трубъ возлЬ дымовыхъ 
отъ комнатныхь печей не даетъ возможности поддерживать 
однообразное вытягиваше воздуха во всЪ времена года, по- 
тому-что въ теплое время, когда разность температурь ком- 
натнаго и наружнаго воздуха весьма незначительна и когда, 
слЪдовательно, требуется наиболЪе энергичное подогрёваше 
въ вытяжной трубЪ, въ это время печи не топятся, такъ какъ 
нфть надобности въ отоплеши помфщенй!. Только въ кух- 
няхъ, прачешныхъ, хлЪбопекарняхъ и т. п. помфщеняхъ, гдф 

топка приборовъ производится независимо отъ температуры 
атмосфернаго воздуха, можно пользоваться дымовыми трубами 
для нагрёваня воздуха въ вытяжныхъ трубахъ, удаляющимися 
горячими продуктами горфня; въ остальныхъ-же помфще- 
мяхь необходимо имфть особые подогрЪватели для извлекае- 
маго воздуха, каковыми иногда служатъ газовыя горЪлки 
Бунзена, если свётильный газъ проведенъ въ здаше. 

Такой способъ удалешя испорченнаго воздуха изъ здашя 
примзняется только въ р$дкихь случаяхь, какъ по дорого- 
визнф свЬтильнаго газа, такь и по неудобству управленя 
дьистыемь вытяжной системы въ зданш, затрудненнаго мно- 
гочисленностью вытяжныхь трубъ и газовыхъ нагрЬвателей. 
Всльдстые этого, обыкновенно устраиваютъь центральную 
вытяжную систему, въ которой удалеше испорченнаго воз- 
духа въ наружную атмосфхеру производится по одной центи- 
ральной вытяжной трубь большого сБчешя, кь которой 

воздухъ подводится изъ вертикальныхь вытяжныхь кана- 
ловъ, посредствомъ горизонтальныхъ изъ значительнаго числа, 
помфщешй, а иногда изъ всБхь помфщенй цлаго зданя, 
если оно невелико. 

Воздухь вводится всегда въ нижнюю часть вытяжной 
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трубы, гдф и устраивается нагрфвательный приборъ для по- 
вышеня температуры извлекаемаго воздуха, причемъ при- 
боръ располагается всегда выше входа воздуха въ трубу. 
Такимъ образом, центральная система вытягивашя состоитъ 
изъ слфдуюшихь частей: вытяжныхь душииковь, вертижаль- 
ныхь и зорйзонтальныхь вытяжныхь каиаловь и вытяжной 
трубы съ подофьвателемь для извлекаемаго воздуха. 

Вытяжные душники. Вытяжные душники устраиваются 
подобно жаровымъ, дфлаясь въ видь ршетки или въ видь 
жалюзи, причемъ ихъ лучше снабжать сфтками, чтобы люди 
не бросали въ вытяжные каналы сора или какихъ нибудь 
засоряющихъ предметовъ. Лля регулировашя количества вы- 
тягиваемаго воздуха, необходимо устройство при душникахъ 
клапановъ, подобно тому, какъ это дЪлается въ жаровыхъ. 
Мьсто расположеншя вытяжныхь душниковъ зависить отъ 
способа отопленя и оть назначен1я вентиляши. Вообще, ис- 
порченный воздухъ долженъ быть извлекаемь возможно 
ближе къ мфсту его порчи; этимъ предупреждается распро- 
странеше вредныхь мазмъ по всему помфщенйо. 

`При вентилящи, связанной съ отоплешемъ, воздухъ вхо- 
дить въ помфщеше съ температурой значительно высшей, 
чфмъ комнатная и потому направляется вверхъ къ потолку. 
Если вытяжныя отверстя устраиваютъ въ верхней части 
комнаты, чер. 2742 (текстъ), то будетъ уходить свёжий. воз- 

духъ изъ подъ потолка и, слфдовательно, помфщене оста- 
нется и не вентилированнымъ и безъ отопления, такъ какъ вы- 
шедиий теплый воздухъ удалится, не отдавъ своей теплоты 

для возмёщеня охлаждешя помфщеня. Поэтому вытяжные 
душники необходимо въ этомъ случаф устраивать въ ниж- 
ней части комнаты, чер. 2743 (текстъ), у пола, чтобы воз- 

духъ уходилъ только тогда, когда онъ, отдавъ теплоту на 
отоплеше, охладится до комнатной температуры. Бываютьъ, 
однако, случаи, когда случайная порча воздуха’ въ помфще- 
ви производится газами или парами, скопляющимися у по- 
толка и, если ожидать, когда они опустятся до нижней ча- 
сти комнаты, чтобы здфсь надъ поломъ удалиться въ вы- 
тяжной каналъ, то этимъ произведется совершенно излишнее 
загрязнеше всего воздуха въ помфщени. Лучше прямо изъ 

26" 



подъ потолка удалить эти газы или пары, не давая имъ 

распространиться по всему помБшеню, а для этого полезно 

имБть вытяжные душники и въ верхней части комнаты подъ 

потолкомъ. Эти душники будуть постоянно закрыты и вы- 

тягиваше воздуха должно происходить черезъ нижше душ- 

Ники, Но Въ случа, указанномъ выше, временно откры- 

ваются верхше душники до тЬхьъ поръ, пока не удалятся 

газы или пары, собравииеся въ верхней части комнаты. За- 

тЪмв верхше душники закрываются, а открываются снова 

нижше, черезъь которые и производится постоянно вытяги- 

ван, чер. 2744 (текстъ). 
Остается разсмотрьть, въ какихъ стфнахь помфшешя 

должны быть устроены вытяжныя отверстя. Главнымъ об- 

Че. 2743. 

разомъ, это зависить отъ способа производства отопленя. 
Если оно связано съ вентилящей, то господствуюций токъ 
воздуха въ помфшеши направляется такъ: выйдя изъ жаро- 
вого душника нагрьтый воздухъ распредфляется слоемъ поль 
потолкомъ и тамъ-же скопляется значительная часть портя- 
шихь воздухъ газовъ и паровъ, какъ указывають изыска- 
ня послфдняго времени, приведенныя выше, подъ потолкомъ- 
же получается и значительно большое количество комнатной 
пыли. Воздухъ оть потолка опускается внизъ вдоль холод- 
ныхь поверхностей наружныхь стфнь и оконъ, унося съ 
собою и загрязняюшие его пары и газы, а также и подвЪ- 
шенную въ немъ пыль. Дойдя до пола и прюбр5тя при этомъ 
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тфмъ большую нисходящую скорость, чфмъ больше высота 
комнаты и чёмъ ниже температура поверхностей стфнъ и 
оконъ, охлажденный воздухъ разливается по полу, производя 
своимъ течешемъ неприятное ощущеше у находящихся вблизи 
людей, вслЪдстве чего, обыкновенно, и говорятъ, что дуетъ 
оть оконъ. Этоть воздухъ, отходящий отъ наружныхъ стёнъ, 
заключаетъь въ себЪ и поступивший въ помфшене черезъ 
поры стёнъ и щели, т. е. при посредствЪ естественной вен- 
тилящи, который тотчасъ-же при своемъ вступлен!и въ ком- 
нату, перемфшивается съ наиболфе загрязиеннымъ возду- 

хомъ, нисходящимъ отъ потолка. Такой воздухъ является и 
наиболфе холоднымъ и не чистымъ, а потому и подлежить 
удаленпо. 

На основами сказаннаго, при отоплеши грФтымъ возду- 
хомъ, лучшйя мЪста для помыщеня вытяжныхъ душниковъ 
будуть внизу у пола, въ наружныхъ стфнахъ или подъ ок- 
нами. При отоплени, независимомъ отъ вентилящи, если 
нагрфвательные приборы состоятъ изъ водяныхъ или паро- 
выхъ печей, поставленныхф въ наружныхьъ углахъ, то вы- 
тяжные душники, на основашяхъ, только что указанныхъ, 
могуть быть помфщены въ наружной стфнЪ, но на доста- 

точномъ разстояни отъ нагрфвательныхь приборовъ. 
Если отоплеше водяное или паровое устроено въ видь 

трубъ, проложенныхъ вдоль наружной стФны и снабженныхъ 
баттареями, то расположеше вытяжныхъь душниковъ въ на- 
ружныхь стЪнахъ у пола невозможно, потому что испорчен- 
ный воздухъ, опускаюцийся отъ потолка вдоль наружныхъ 
стЪнз и оконъ, встрфчая струю нагрётаго отъ соприкосно- 
вешя съ трубами и баттареями воздуха, перемфшивается съ 
нимъ и потому его нисходящее движеше прекращается, такъ 
какъ онъ снова входить внутрь комнаты, вытфсняемый но- 

выми, восходящей и нисходящей, струями отъ потолка съ 
одной стороны н‘отъ трубъ и баттарей съ другой. ВслФд- 
стве этого, уловить наиболфе испорченный воздухъ и уда- 
лить его изъ помфщеня, при прокладкБ трубъ отопленя 
вдоль наружныхъ стЬнъ, оказывается невозможнымъ и по- 
тому, если съ точки зрЬшя наилучшаго, т. е. наиболфе рав- 
номфрнаго распредфленя температуры внутри помфщеня, а 
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также по отсутствпо тока охлажденнаго воздуха по полу 
оть оконъ и наружныхъ стнъ внутрь комнаты, такое устрой- 
ство отоплешя представляется вполн желательнымъ, то, 
съ другой стороны, онъ дЬлаетъь невозможнымь удалеше 
болфе испорченнаго воздуха пзъ помфщеня и заставляетъ 
располагать вытяжные душники у внутренней стны. При 
этомъ предпочитаютъ устраивать ихъ въ сторон комнаты, 
противуположной той, въ которой расположены жаровые 
душники. 

Изъ сказаннаго ясно, что въ какой бы сти не устраи- 
вались вытяжные душники, пхъ всегда слфдуетъ двлать и 
вверху и внизу комнаты, чер. 2744 (текстъ), причемъ, если 
входящИ воздухъ не долженъ охлаждать помфщешя, то от- 
крыты должны быть нажнше душники; если-же входящий воз- 
духъ иметь температуру низшую, чфмъ комнатная или если 
воздухь нспорченв газами или парами, распространяющи- 
мися въ верхней части комнаты, то нижше душники закры- 
ваютъ и открываютъ верхне. 

Въ нФкоторыхъ случаяхъ, какъ наприм$рз, въ театраль- 
ныхь залахъ, вытяжныя отверстя располагаютъ въ потолк 
надъ люстрой, снабжая также отверсте рфшеткой въ видь 
розетки, а вытяжная труба устраивается прямо надъ вы- 
тяжнымъ отверстемъ. Газы и воздухъ съ высокой темпе- 
ратурой поднимаются отъ люстры вверхъ и удаляются въ 
вытяжное отверсте вмфстБ съ наиболфе теплымъ воз- 
духомъ, находящимся у самого потолка, чер. 2745 — 2748 

‹текстъ). 

Вытяжные каналы и вытяжная труба. Направлене 
вытяжныхь каналовъ зависить отъ положешя вытяжной 
трубы, обусловливающаго все устройство вытяжной си- 
стемы. 

Вытяжныя трубы могутъ имфть троякое положеше: 
Г) Вытяжные каналы 24, чер. 2740 (текстъ), проводятся 

вс внизъ, гдь собираются посредствомъ горизонталь- 
ныхъ вЪфтвей непосредственно съ трубою Г; приборъ 
4, служащй для подогрЪвашя извлекаемаго воздуха съ 
цфлью усилешя тяги, обыкновенно, помфщается внизу. 
Горизонтальные каналы проходять возлЬ стЬнъ, гдЬ есть 



вертикальные вытяжные каналы, принимаютъ изъ нихъ воз- 
духъ и, по мЬрЬ входа въ нихь воздуха изъ большаго 

числа вертикальныхъ каналовъ, ихъ сфчеше увеличивается, 
такъ какъ его стараются дфлать равнымъ сумм сёченй 

тьхь вертикальныхь каналовъ, изъ которыхъ воздухъ вхо 
дить въ горизонтальный, для однообразия скорости движеня 
въ твхв и другихъ воздуха. Горизонтальные каналы могутъ 

Пе. С = 

№ 
Чер. 2748. Чер. 2749. 

быть кирпичные, перекрыты сводиками и для уменыщешя 
сопротивления теченйю въ нихъ воздуха, внутреннюю по- 
верхность ихъ оштукатуривають или ихъ можно дБлать же- 
лЬзными и вставлять въ деревянные Футляры. Первый спо- 
собъ устройства употребляется, когда каналы располагаются 
въ землЬ подъ поломъ подвала, второй—когла каналы про- 
ходятъ въ пространство между подготовкой и лагами. 

Французы называють описанную выше вытяжную систе- 
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му — арр& рат еп 6аз, у насъ ее можно назвать вытлива- 

зиемь снизу. 
2) Вытяжныя трубы располагаются для каждаго этажа 

отдЪльно, почему вертикальные каналы опускаются до под- 
польнаго пространства своего этажа и здсь соединяются 
съ горизонтальными каналами, чер. 2750 (тексть), отводя- 
щими воздухъ кь вытяжной трубЪ, гдЪ послфдьй входить 

подъ нагрфвательный приборъ. Очевидно, что такое устрой- 
ство вытяжной системы возможно только въ исключитель- 
ныхъь случаяхъ, при обыковенно-же употребляющейся кон- 
струкщи половъ, въ междубалочныхь пространствахъ нфтъ 
возможности проводить горизонтальныхь вытяжныхъ кана- 
ловъ иначе, какъ въ направлени параллельномъ балкамъ, 
чего недостаточно для приведеня воздуха изъ многихъ по- 
мЬщешй къ одной вытяжной трубЪ. 

Бывають, однако, случаи употреблешя двойныхъ сводовъ, 
причемъ нижшеслужатъдляперекрыт!я нижележащаго этажа, 
а полъ слфдующаго можеть состоять изъ сводиковъ по же- 
лЬзнымь балкамъ. Въ остающемся промежуткЪ, между сво- 
дами, можно проложить желфзные каналы или примВнить 
слфдующее устройство, возможное при непроницаемости 
половъ. Вертикальные вытяжные каналы опускаютъ до про- 
странства между. сводами н тамъ дфлають отверстйя изъ 
всфхъ каналовъ въ это пространство. Горизонтальный-же 

каналъ начинается съ середины комнаты, такъ что проме- 
жутокь между сводами замфняетъ каналъ,’а отверсте гори- 
зонтальнаго канала находится на равномъ разстояви отъ 
всБхъ вертикальныхъ, почему движеше воздуха по послфд- 
нимъ будетъ происходить съ одинаковою скоростью во 
всЪхъ. 

Во Франши, такая системя расположешя вытяжныхъ 
трубъ называется ай & зоеаи, по русски можно назвать 

ее вытяшиванемь поэтажно. 
3) ВсБ вытяжные вертикальные каналы изъ всёхь эта- 

жей поднимаются къ верху на чердакь, гдф входять въ го- 
ризонтальные, идуше къ вытяжной труб, начинающейся 
тоже съ чердака. Нагрьвательный приборъ внутри вытяжной 
трубы расположенъ надъ отверспями для входа горизон- 



249 

тальныхъ каналовь, подобно тому, какъ и вь предъидущихь 

случаяхь, чер. 2751 (текстъ}. 

Горизонтальные каналы на чердак обыкновенно вылф- 
лываются изъ листового жел$за и послЪ обертки войлокомъ 

укладываются въ деревянные ящики съ опилками или золой 

для уменышеня охлаждешя вытягиваемаго воздуха. Ёсли 
верхнй этажъ здашя перекрыть сводами и, слфдовательно, 

А 

Чер. зуут. Чер. 272. 

основаше подъ горизонтальными каналами неподвижно, то 
можно посл5дше устраивать изъ кирпича, перекрывая сво- 
диками или лещадной плитой, надъ которой необходимо по- 

ложить еще два или три ряда кирпича, но таме каналы 
боле теплопроводны, чфмь ранфе указанные. Разведене 
торизонтальныхь каналовъ по чердаку отьъ вертикальныхь 
до вытяжной трубы одинаково съ тфмъ, какое указано при 

устройств ихъ подъ поломъ подвала и, большею части, 
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таюе каналы состоятъ изъ продольнаго коллектора, идущаго 
по серединЪ чердака съ постепенно увеличивающейся пло- 
щадью полеречнаго сЪченя, по мЪрЪ входа въ него малыхъ 
отдфльныхь поперечныхь каналовъ, получающихь, въ свою 
очередь, воздухъ изъ вертикальныхъ. 

Во Франши этотъ способъ устройства системы для вы- 
тягиваня изъ здашя испорченнаго воздуха, принято назы- 
вать арре} ра” еп Ъаиё. У насъ, примфняясь къ этому, можно 

ее назвать воипяивашемь сверху. 
Изъ трехъ указанныхъ способовъ устройства вытяжной 

системы чаше всего примфняется первый, какъ наиболфе 
экономическй и представляющий болфе удобствъ для упра- 
влешя производствомъ вытягиваня испорченнаго воздуха 
изъ зданя. 

Сравнивая эти три системы устройства, не трудно ви- 
дЪть, что при расположени вытяжныхъ трубъ снизу, столбъ 
нагрФтаго воздуха будетъ имфть большую высоту, ч$мъ при 
остальныхъ двухъ системахъ, вслёдстые чего при одинако- 
вой разности температуръ внутри трубы и внЪшней атмо- 
сферы, скорость движеня въ трубЪ, начинающейся съ пола 
подвала, будеть больше или для получешя одинаковой ско- 
рости во всЪхъ трехъ случаяхъ, для перваго требуется наи- 
меньшая разность температуръ; а какъ послфдняя дости- 
гается на счетв сожигашя топлива, то ясно, что при вытя- 
гивани снизу, количество потребляемаго для подогрьваня 
вытягиваемаго воздуха топлива будетъ менфе, чфмъ въ 
остальныхь двухъ случаяхъ. 

Что касается до удобствъ относительно управленя дфй- 
стыемъ системы вытягивания, то и здЪсь достоинство на сто- 
ронф вытягиваня снизу, потому-что топка иагрфвательныхъ 
приборовъ, помфщенныхь въ вытяжныхь трубахъ, гораздо 
удобнЪе для истопника, когда ее нужно производить въ ниж- 

немъ этажф, гдБ помфщаются калорихеры или котлы. Нътв 

надобности въ разноск5 топлива по этажамв или въ под- 
носкБ его на чердакъ, какъ при двухъ остальныхъ системахъ. 

Только въ отношени регулировки однообразнаго дфИсТвя 
всфхь вытяжныхь душниковз системы, система съ вытягива- 
шемъ поэтажно представила-бы больше удобствъ, но, какъ 



уже сказано выше, она можеть быть примфняема только въ 
рёлкихь случаяхъ и потому сравнене должно относиться къ 
первой и третьей системамъ, которыя, въ этомъ случаз, на- 
ходятся въ одинаковыхъ обстоятельствахъ. Бываютьъ, однако, 

случаи, ВЪ которыхъ вытягиваше вверху предпочитается, когда, 

по. устройству здашя неудобно вести трубу съ подвала, че- 
резъ этажи, или, если въ верхнемъь этаж вентилируются 
залы для миоголюдныхъ собран, во время которыхъ вытя- 
гиваше испорченнаго воздуха производится черезъ отверстие 
въ потолкф. Въ послфднемъ случаЪ, пользуются для подо- 
грьваншя воздуха горящими люстрами и тогда особаго нагр$- 
вательнаго прибора въ вытяжной трубЪ можно не ставить. 
Если-же вытяжная труба устанавливается на чердак, по не- 
удобству проводить ее черезъ этажи, то устраиваютъ въ ней 
паровой или водяной нагрвательный приборъ, котелъ для 
котораго помфщается въ подвальномъ этажф, такь что ис- 
топникъ регулируеть дьйстые этого прибора снизу, не имя 
надобности лазить для этого на чердакъ. 

При расположени вытяжныхъ душниковъ въ нижней части 
комнаты у пола, необходимо давать имъ такое съчевше, чтобы 

скорость подходящаго къ нимъ изъ комнаты воздуха была 
никакъ не болфе 3-хъ хутовъ, иначе она будетъ безпокоить 
лицъ, находящихся вблизи душника. Вертикальные каналы 
снабжаются баранами, если вытяжные душники не могутъ 
закрываться и открываться по желанию, а представляютъ 
собою только отверстйя, снабженныя рьшетками или жалюзи. 

Если-же душники снабжены клапанами, то въ устройств 
таковыхъ внутри каналовъ необходимости нЪтъ. 

Каждый горизонтальный каналъ долженъ быть спабженъ 

клапаномъ для того, чтобы можно было урегулировать ско- 
рость течены воздуха во всБхь вертикальныхъ каналахъ. и 
тогда эти клапаны могутъ оставаться въ постоянномъ поло- 
женш, которое, кром$ того, должно быть отмЪчено на слу- 

чай сдвиган!я ихъ съ мёста. При вход коллекторовъ, несу- 
ЩиИхХЪ воздухъ изъ многихъ вытяжныхъ каналовъ въ вытяж- 

ную трубу, слфдуеть устраивать въ нихьъ также бараны, 
посредствомъкоторыхъ можно было-бы увеличивать или умень- 
шать скорость теченйя вытягиваемаго воздуха сразу во всемъ 



здаши или въ части его. Это необходимо для правильности 
дфйстыя вентиляции, потому-что, при невозможности управ- 

лять движенемъ вытягиваемаго воздуха, могутъ происходить 

внутри зданя теченйя воздуха изъ одного помфщеня въ другое, 
въ направленш вовсе нежелательномъ. Такь, если умень- 
шается посредствомъ клапана въ канал воздухоприемннка 
объемъ притекающаго свфжаго воздуха, а соотвфтбтвеннаго 
уменьшешя количества вытягиваемаго воздуха сдфлано не 
будетъ, то равновзае между притокомъ и вытягивашемь 

нарушится и для пополнешя уходящаго черезь вытяжную 
систему излишка, противъ притекающаго воздуха, явятся 
теченя, подобныя указаннымъ при разсмотрфни неудобствъ, 
происходящихь отъ топки каминовъ. ИмЪя-же подъ руками 
клапаны, изолирующе вытяжную трубу отъ всЪхъ каналовъ, 
истопникь, прикрывая клапаны въ каналахъ премниковъ, 
прикроетъ ихъ также и около вытяжной трубы. 

Для системы вытягивания снизу, вытяжныя трубы устраи- 
ваются кирпичныя и внутри оштукатуриваются, а сверху 
покрываются желфзными зонтами, для устранешя попаданя 
дождя и вляшя вЪтра, чер. 2749—2751 (текстъ). 

При установк$ трубы на чердакъ, ее для легкости дфлаютъ 
изъ гоФрированнаго желфза, обшивая внутри досками, чер. 
2752 (текстъ), по которымъ обиваютъ войлокомъ и сверху 

снова одфваютъ листовымъ желфзомъ. Такаятруба снабжается 
наверху, вмЪсто зонта, плоской крышкой, спускающейся и 

поднимающейся посредствомъ рукоятки въ комнатЪ. Вра- 
шешемъ рукоятки навиваютъ цфль на барабанъ и, поднимая 

этимъ противувфсъ, притягиваютъь крышку къ закраинамъ 
трубы; вращая рукоятку въ обратную сторону, отпускаютъ 
цфпь и тяжестью противув$са крышка поднимается. Такого 
устройства трубы устанавливаются на каменномъ или дере- 

вянномъ уширенномъ цоколь, внутри котораго располагается 
нагрфвательный приборъ. 

Когда дйстве искусственной вентиляши прекращается 
на лтнее время, необходимо разобщить отъ комнатъ всЪ 
вытяжные каналы и трубы, чтобы пыль, тамъ осфвшая, обрат 
нымъ течешемъ воздуха не могла быть занесена снова въ 
помфщеншя. Для этого надо подвергнуть очисткЬ всБ для 
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того доступные каналы и затфмъ плотно закрыть душники 
и бараны. Осенью, предь началомъ производства искус- 
ственной вентилящи, надо предварительно затопить нагрЪ- 
вательный приборъ въ вытяжной трубЪ и, открывъ затБмъ 

клапаны и душники, снова очистить вс каналы, причемъ 
пыль унесется по направленно къ вытяжной трубЪ. 

ефлекторы надь выпяжными: трубами. При разсмотр$- 
ни устройства дымовыхъ трубъ были указаны неудобства, 
такъ называемыхь, хлюгарокъ. Неудобства эти усугубля- 
ются при употреблени ихъ для трубъ такого большого сВ- 

чешя, каковы вытяжныя, причемь в$съ Флюгарокь полу- 
чается весьма значительный. Поэтому стараются, устроивз 
таюе зонты неподвижными, сдФлать ихъ такими, чтобы они 

й 

Чер. 2773. Чеёр. 2774. Чер. 2755. Чер. 2756. 

облалали способностью не только не останавливать выхода 
газовъ изъ трубъ при дЪйстви взтра, но усиливать его и, 
по возможности, независимо отъ направлешя послфдняго. 
Таще зонты называются дефлекторами и примфняются какь 
для вытяжныхъ, такъ и для дымовыхъ трубъ. 

На чер. 2753 (текстъ) показано устройство дехлектора 

Вольперта, пользующагося значительнымь распростране- 
немь въ Гермаши. Онь состоить изъ цилиндрической же- 
льзной трубы 4, кончающейся на верху небольшимъ ра- 
струбомъ съ кольцеобразнымь Флянпомъ 5; надъ этой тру- 
бой прикрпляется надставка В, изображающая собой по- 

верхность вращешя. У верхняго края послфдней также 
имБется горизонтальный Фляниз а. Сверхъ надставки при- 
кръпленъ зонтъ. С. 
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Наблюденя самого Вольперта указываютъ, что дефлек- 

торъ, при дЬйстви вфтра, возбуждаеть въ трубф восходя- 

щее движеше воздуха. Такъ, при трубф лмаметромъ 1,57 
дюйма горизонтальный вфтеръ производить въ трубЪ во- 
сходящее течеше со скоростью, составляющею въ среднемъ 
около 0,54 скорости вфтра; при трубз маметромъ 2,36 

дюйма скорость, возбуждающагося подъ вляшемъ вЪтра 
восходящаго тока воздуха въ трубЪ, составляеть около 0,50 
скорости самого вЪтра и при дламетрь 4 дюйм. около 0,47 

отъ скорости вфтра. 
При нисходящемъ направлении в$тра, скорость вз трубЪ 

даетъ въ среднемъ изъ нёсколькихъ наблюденй около 0,64. 
скорости в$тра, но при восходяшемъ направлеши теченшя 
наружнаго воздуха получаются менфе утфшительные резуль- 
таты и это-то обстоятельство составляетъ слабую сторону 
всфхь дефлекторовъ, снабженныхь зонтами. Если снять 
зонтъ, то результаты улучшаются, но тогда ухудшаются 
результаты отъ дфйствя нисходящаго направлешя вФтра, а 
главное, атмосферные осадки попадаютъ въ трубу, что осо- 
бенно важно для вытяжныхь трубъ большого поперечнаго 
съчешя. Флянцы «и $ имфють у Вольперта назначене 
отклонять струю воздуха, двигающуюся снизу вверхъ, но 
опи оказываются недостаточными для устранешя вляшя 
этого направлен!я движеня воздуха. 

На чер. 2754 (текстъ) показанъ дехлекторъ Брюнинга, 

который увеличилъ Флянцъ кругомъ верхняго края трубы, 
устроивъ его въ видЪ тфла вращеня, причем производя- 

щая имфеть видъ отрфзка параболы. Выше установленъ 
конусъ съ усфченной вершиной и надъ нимъ зонтъ. Такое 
устройство значительно сложнфе, но при восходящемъ на- 
правлени вфтра не устраняетъ вреднаго вляня зонта, когда 
струя воздуха падаетъ на его внутреннюю вогнутую по- 
верхность. 

Чер. 2755 (тексть} представляеть устройство бельй- 

скаго прибора, называемаго ТТаснии Тщея, который даетъ 

прекрасные результаты относительно инжекщи газовъ изъ 
трубы дьйствемъ вфтра. Онъ состоить изъ шара съ выр5- 

заннымъ на верху сегментомъ для выхода газовъ; надь 
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этимъ отверсцемъ установленъ зонтъ, имфюпай видъь ша- 

рового сегмента..При направлени вЪтра нисходящемь и го- 
ризонтальномъ, возбуждается тяга въ труб; восходящее 
же направлеше вфтра не даеть такихъ благопраятныхъ ре- 

зультатовъ. Выдьлка шаровой поверхности изъ листового 
желёза затрулнительна, что и составляеть главную цфиность 
этого дехлектора. 

Тавще-же результаты получаются у многихъ дефлекто- 
ровз, извфстныхь по своей распространенности, какъ, на- 
примьръ, Больтона, Лейтона, Кейделя, Губера, Рем- 

УД - Г 

| м7. | 

ЧР. 2757. р. 2753. р 2759. 

хельда и друг., хотя у н$фкоторыхъ устройство получается 
очень сложное. 

Благоприятные результаты даеть дехлекторъ инженера 
Григоровича, чер. 2756 (текстъ). Онъ состоить изъ ци- 

линдрической трубы, надъ которой помфщается надставка 
въ вид усфченнаго конуса, а надъ нимъ зонтъ, состоящий 
изъ двухь конусовв небольшой высоты, сложенныхь осно- 
вашями. Высота верхняго конуса болЪе, чфмъ нижняго. При 
всякомъ направлеши вфтра дехлекторъ производить тягу 
въ труб, причемъ скорость восходящаго движешя въ нф- 
которыхъ случаяхь доходить до величины близкой къ ско- 
рости вЪтра. Это позволяетв пользоваться приборомъ для 
производства вентилящи не отапливающихся строен!Й, какъ-то 
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пороховыхь погребовъ, холодиыхъ клозетовъ и т. п., гд® 
нельзя установить приборовъ для подогрфвашя вытягивае- 
маго воздуха для возбуждешя тяги. Течение воздуха всегда 
сунтествуетъ, даже при тихой ногодф, слБдовательно деФ- 
лекторомъ обезпечивается нфкоторое вытягиване воздуха 
черезъ трубу и входь его, черезъ назначенныя для того 
отверст!я, въ вентилируемыя помфщеня. 

Приборы для подогръваия вытязиваемало воздуха. Въ ниж- 
ней части вытяжной трубы устанавливаются всегда нагрЪ- 
вательные приборы, служацие для подогрЪваня вытягивае- 
маго воздуха въ то время, когда разность температуръ 
внутри помфщенй и внъшней менфе 20°. 

Приборы эти должны, по возможности, всю получаемую 
ими отъ горфыя топлива теплоту передавать вытягивае- 
мому воздуху п потому они всегда заключаются внутри вы- 
тяжныхъ трубъ, чтобы теплота не распространялась отъ 
нихъ на согрЬваше помфщеня, въ которомъ установлена, 
нижняя часть вытяжной трубы. 

Подобно калорихерамъ, приборы эти могуть нагрфвать 
воздухъ, передавая теплоту, полученную непосредственнымъ 
сжигашемъ въ нихъ топлива или быть паровыми или водя- 
ными, если въ здани устроено отоплеше по одному изъ 
послфднихь двухь способовъ. Въ ифкоторыхъ случаяхъ, какъ 
уже указано было выше, пользуются теплотой, получаемой 
отьъ горзня свтильнаго газа. 

Приборы, нагрфвающие вытягиваемый воздухъ непосред- 
ственнымъ горЪшемъ въ нихъ топлива, помфщающеся внутри 
вытяжныхъ трубъ, называются вытяжными каминами, и дф- 
лаются изъ кирпича, чугуна и желЬза. Они употребляются 
въ ТБхь случаяхь, когда всф вытяжные каналы сведены 
внизъ и труба начинается съ нижняго этажа зданя, другими 
словами—при системф вытягиваня снизу, потому что при 
расположеши нагрЬвательнаго прибора на чердак, топка 
его тамъ представляла бы затрудненя, какъ по неудобству 
подноски на такую высоту топлива, какъ и по необходимо- 
сти безпрерывнаго лазанья на чердакъ истопника для при- 
смотра за ходомъ горфия. Поэтому, при системв вытяги- 
вашя сверху, устраиваютъ въ вытяжной трубЪ паровой или 
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водяной нагрЪватель, который снабжается паромф или во- 
дою изъ подвальнаго этажа, откуда можеть производиться 
и все управлеше дЪйствьемъ прибора. 

Вытяжные камины изъ кирпича устраиваются, какъ по- 
казано на чер. 2757—2158 (текстъ), изъ огнеупорнаго мате- 

рала. Неудобство ихъ заключается въ томъ, что они зани- 
мають много мфста и, слЪдовательно, требують больнёго 
увеличения сфчешя въ этомъ мЪстЬ трубы. 

Чугукные камины, примфненные впервые г. Крель, дь- 
лаются круглаго съчешя, чер. 2759 (текстз), и по своей хормЪ 
называются прушевидными каминами. Они снабжаются на- 
полнительными конусами $, чтобы не приходилось часто 

Чер. 2760. Чер. 2761. 

подкладывать топливо, что заставило бы при НЪСКолЬКихЬ 

трубахь ВЪ здани имБть многочисленный персональ истоп- 

никовъ. Камины эти топятся коксомъ, что представляетъ 

удобство ВЪ ТОМЪ случаЪ, если дымовую трубу ИЗЪ ЛИСТО- 

вого желЪза отв камина проводят. до верху Вытяжной 

трубы; потому что, при топкв сортами топлива, содержа- 

щими летучя вещества, продукты перегонки быстро пере- 

Фдаютъ желфзо и дымовую трубу приходится часто пере- 
МЪНЯТЬ. 

Грушевидные камины невыгодны т$мъ, что если во время 

топки, когда они сильно нагрьты, на нихь сверху попадаетъ 

дождевая вода, то они оть неравномфрнаго и быстраго 

охлаждешя частей ихъ поверхности трескаются. 

и 
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Устанавливается грушевидный каминъ на двухъ балоч- 
кахъ или полосахъ желЬза, а наполнительный конусъ закла- 
дывается въ кладку стЪны. Ниже, также па двухъ желЪз- 
ныхь полосахъ, устанавливается зольникъ 4, выдвигающейся 
для очистки. 

На чер. 2760—2761 (текстъ) представлено устройство вы- 

тяжного камина изъ котельнаго желфза, проектированнаго 
инженеромъь Смирновымъ. Такой каминъ болфе долгов$- 
ченъ, чфмъ чугунный и не портится отъ попаданя Въ него 
дождевыхъ капель, почему предпочтительнфе грушевиднаго. 
Устройство его понятно изъ чертежа. 

Паровые и водяные нагрфватели ничфмъ не разнятся отъ 
подобныхъ-же приборовъ, употребляемыхъ для отопленшя. 
Преимушественно, они состоять изъ вертикальныхъ цилинд- 
ровъ, причемъ здЪсь должны предпочитаться реберные при- 
боры, потому что они занимаютъ меньше мЪста, не’ пред- 
ставляя твхъ неудобствъ въ санитарномъ отношени, кото- 
рыя заставляютъ для отоплешя жилыхъ помфщенй предпо- 
читать имъ гладкостЪнные. 

При употреблени водяныхъ нагрфвателей, въ тЪхъ слу- 
Чаяхъ, когда вентиляшя диствуетъ. перодически, во время 
остановки послдней, можетъ случиться въ вытяжной труб 
такое понижеше температуры, что вода въ нагрвателяхъ 
замерзаетъ и они перелопаются. Чтобы избфжать подобной 
порчи приборовъ, слфдуетъ, для ихъ питашя, ставить от- 
дфльный котелъ, не устраивая на трубахъ, соединяющихь 
его съ нагрфвателями, никакихъ крановъ. Вода въ котлЪ, 
стоящемъ въ тепломъ помфщеши, всегда будетъ имфть тем- 

пературу значительно выше точки замерзания, а такъ какъ, 

за неимфшемъ крановъ на трубахъ, циркулящи прекратить 
нельзя; то теплая вода изъ котла будетъь подниматься въ 
нагрфвательные приборы, помфщающеся въ вытяжной трубЪ, 

такъ что температура ВЪ НИХЪ ВОДЫ будетъ всегда не ниже 

температуры ея въ котл. 
Паровые нагрфватели представляютъ полную безопасность 

въ смысл порчи ихъ, такъ какъ, по прекращени притока 
въ нихь пара, конденсащонная вода стекаетъь тотчасъ-же и 
приборъ остается совершенно пустой до новаго впуска. пара. 



Для уменьшен затраты на топливо, сожигаемое въ вы 
тяжныхь каминахъ на нагрьваше вытягиваемаго воздуха, 
пользуются иногда теплотой продуктовъ горфнйя, выпускае- 
мыхъ въ дымовую трубу оть различныхь нагрфвательныхь 
приборовъ. 

Такъ, напримёръ, можно внутри вытяжной трубы пом- 
стить трубу отъ калорифера и, сдълавъ эту послЬднюю изъ 
котельнаго желЪза, утилизировать проводимую сквозь ея 
стЬнки теплоту для нагрфвашя вытягиваемаго воздуха. Для 
этого, конечно, надо произвести разсчетъ, достаточно-ли для 
сказанной цфли будетъ передано теплоты отъ продуктовъ 
горзшя въ воздухъ, прямо-же выпускать въ вытяжную трубу 
дымъ отъ калорихера, чтобы получить смЪсь газовъ средней 
температуры, едва-ли окажется возможнымъ. 

Иногда, устраивая вытяжные каналы въ трубахъ, въ то- 
же время проводятъ и дымовую трубу отъ нагрфвательнаго 
прибора, какъ придаточное средство, которымъ и пользуются 
для уменьшешя, насколько возможно, расхода на топливо въ 
вытяжныхь каминахъ, затапливая ихъ только тогда, когда 
прекращается отоплеше. Есть, однако, таще нагрфвательные 
приборы, которые топятся круглый годъ, таковы: очаги для 
приготовленя пищи, хлЪбопекарныя печи, если хлЬбъ выпе- 
кается въ нихъ ежедневно, прачешные котлы и мноче при- 
‘боры промышленнаго характера, дьятельность которыхъ не 
зависить отъ времени года. Дымовыми трубами отъ такихъ 
приборовъ можно пользоваться для нагрфвашя вытягиваемаго 
воздуха изъ отхожихъ мЪсть, если они находятся вблизи, 
хотя и въ этомъ случаЪ, полной равномфрности дфйстия 
быть не можетъ, потому что приборы не топятся въ течеше 
круглыхъ сутокъ. Къ тому-же, для большихъ вытяжныхъ 
трубъ, вытягивающихь значительные объемы воздуха, тре- 
буется такое количество теплоты, котораго не всяк нагрЪ- 
вательный приборъ въ состояши дать отъ своихъ продук- 
товъ горфшя, выпускаемыхь въ дымовую трубу. Такимъ об- 
разомъ, подобные способы нагрЪваня вытягиваемаго воздуха. 
могуть служить вспомогательнымъ средствомъ для умень- 
шения затраты на топливо, а не въ состояни, въ большей части 

случаевъ, совершенно замфнить собою вытяжные камины. 

17* 
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Въ помфщени клозетовъ отнюдь не слфдуетъ вводить 
наружный воздухъ, а необходимо, чтобы, для замфны вытя- 
гиваемаго, онъ поступалъ изъ сосзднихъ помфщеши и тогда, 

при правильно устроенной вентиляци, не только нЪть на- 

добности отнесешя клозетовъ въ казармахъ, госпиталяхъ и 

другихъ коллективныхь помфщешяхь, куда нибудь въ сто- 
рону или въ отдЬльныя пристройки, но они будутъ способ- 
ствовать поддержанио чистаго воздуха въ окружающихъ ихъ 

комнатахъ, давая имъ болфе энергичный обмфнъ его. Для 

того-же, чтобы, при открывани и закрывани дверей вЪ кло- 

зетЪ, воздухъ изъ послфдняго не всасывался въ сосфдня 

помфщеня, слфдуеть надъ дверьми устраивать нфчто въ 
родЪ фрамуги, которая должна быть всегда открытой или 
вынимать изъ дверей верхня Филенки. 

$ 220. Разсчоть частой устройства зонтиляц:и, количество тол- 
лоты для нагрёзашя воздуха. (По Веденяпину). Количество 
воздуха для вентилящи задается, обыкновенно, въ объемныхь 
единицахъ. Имя дБло съ объемомъ, нёобходимо знать и 
его температуру, чтобы отыскать соотвфтствующ вЪсъ. 
Послднее необходимо для опредфленя количества теплоты, 

нужнаго для согрвамя воздуха до нзкоторой опредфленной 
температуры, такъ какъ для этого надо знать вЪсъ воздуха, 
приведенный къ вфсу воды. Вфсъ 1 куб. сажени воздуха, 

при.0° равняется 30,707 хунтамъ, поэтому, для полученя вЪса 

даннаго объема воздуха, необходимо: или данный объемъ 

привести къ 0°, или извъстный намъ вфсъ воздуха, при 0°, 
привести къ той температур, при которой имфетъ объемт 

его. 

КоэфФишенть расширеня воздуха = 

=3=0,00366 =; 

почему, если намъ извъстень объемь Ио при Оф и желаемъ 

узнать объемъ его ИЁ при #, то имфемъ: 

= (1-9... ..:... - (@) 

и наобороть 
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Если знаемь объемь У, при О° и желаемъ получить 
объемь И; при температур — # ниже нуля, то получимъ: 

У4= У (14 -...-.-.. (8) 

и обратно: 
У 
еее +) 

По этимъ четыремъ уравнешямъ переводимъ объемы 

отъ одной температуры къ другой. Такь, для перехода оть 

объема при— къ объему при &°, получимъ: 

в УВ" 
—% 

въ обратномъ случаЪ: 

[— а Ура Ра: 

При измфнеши плотности воздуха съ изм$нешемъ темпе- 
ратуры, намъ извЪстно, что если плотность при 0°=— 4, то 
при @ она выразится черезъ: 

а 

откуда 
4—4 @ + а). 

Если опредёляемъ плотность при температурв ниже 0, 
то имфемъ: 

4 
—4 = 

и потому 
@—=4—# (—). 

Слфдовательно, по данной плотности при #, плотность 
при & выразится черезъ: 

и въ обратномъ случа: 
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Обыкновенно, разм5ръ вентиляши задается при комнат- 
ной температурь, т. е. при 18°, поэтому, для опредфлешя 
вЪса этого объема проще всего привести его къ 0°, при- 
чемъ получимъ. 

ти. 

а вЪсъ этого объема будетъ равенъ: 

Ув 
30,707 тва 

и приведенный къ вЪсу воды: 

0,237 30,767 у, 
Для опредфлешя количества теплоты, необходимаго для 

согрфвашя этого вЪса воды отъ { до 7°, потребно теплоты: 

0,237Ж30,767 „зв (1-9. 

При этомь, заданный при 18° объемъ Ив воздуха, на- 
грфвшись до температуры Т, измнится въ 

т--аТ 
И = 71818 

Напримёръ, положимъ, что’ для вентилящи помфщеня 
въ размрь 50 куб. саж. въ часъ, при температурв 18°, не- 

обходимо брать воздухъ снаружи, при—20° и нагрфвать его 
передв впускомъ въ комнату до 40°. Для этого необходимо 
ежечасно затрачивать теплоты; 

50 

0,237 Х 30,167 нв (40-20) = 20453 единицы 
273 

а объемъ = 50 куб. саж.; при нагрЪвании до 40°, обратится въ: 

Е Е 
Ию =50 — 2 =53 куб. саж. 

1+ 
273 
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въ премникь же, при—20°, онъ входить: 

ты 2 

У—ю=50— -=3. #=43,45 куб. саж. 

+ 
Слфдовательно, отъ воздухопремника до входа въ жаро- 

вой каналъ, объемъ воздуха увеличивается на 10,33 куб. с., 
а затЪмъ, передъ входомъ въ вытяжные душники, онъ снова 

уменьшится на 3,78 куб. саж. 

Изъ этого прим5ра ясно, что при разсчетв плошадей 

поперечнаго сЪчешя каналовъ: воздухоприемниковъ, жаро- 
выхь и вытяжныхъ, необходимо принимать во внимаше из- 

мънеше объемовъ проходящаго черезъ нихъ воздуха, такъ 
какъ неизмфннымъ остается только вфсъ послфдняго. 

Изъ предъидущаго извЪстно, что вентилящшя можеть быть 
связана съ отоплешемъ или быть оть него независимой. Въ 
первомъ случаЪ воздухъ въ камерЪ калорихера нагрЪвается 
до температуры высшей, чфмв комнатная, такъ какъ для 
отоплен1я помщеня ОН долженъ, охладившись до комнат- 

ной температуры, выдфлить количество теплоты, необходи- 
мое для возмёщешя охлажденя. 

Такъ что, если мы имфемъ размфръ вентилящи въ часъ 
для даннаго помфщешя, равный 7 куб. саж., охлаждеше же 
помфщевя въ часъ на 16 разности температуры внутренней 
и наружной обозначимъ черезъ Т, внутренняя температура= 

18°, наружная=й\, и, слдовательно, полное, охлаждеше по- 

мъщеня оть наружныхъ поверхностей въ часъ=Г (18--#°), 
то впускаемый воздухъ слБдуетъ нагрфвать до такой темпе- 

ратуры Т, чтобы, охладившибь до 18°, онз ВЫДВЛИЛБ коли- 

чество теплоты, равное охлаждению, т. е. чтобы было 

удовлетворено равенство: 

0,237 Ж з0/67 — "= (1 — 18) = ра8--а); г 
откуда 

ре Ъаз-+ а 6 _РО8+ы 
о и № о! а 

19 6.237 30.101 у, 18°-рол Та 
18 
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Если же задается температура Т, до которой долженъ 

быть нагрьтъ воздухъ, впускаемый для отопленйя и вентиля- 

ци въ помфщене, то опредфляется объемъ воздуха, вводи- 
маго ежечасно въ помфщеня, который изъ предъидущаго 
уравнешя получится равнымъ: 

70,146 20845) 

Понятно, что вмфсто 18° можетъ быть принята всякая 

другая температура въ зависимости отъ назначешя помф- 
щеня. 

Теперь станетъ совершенно поНяЯТнНыЫМЪ неудобство, свя- 

занноё со способомъ отоплешя помфщенй грфтымъ возду- 
хомъ. Оно заключается въ независимости размфра вентиля- 

Щи оть порчи воздуха въ помфщеши, что лучше всего 
иллюстрируется примфромъ. 

Представимь себЪ двЪ аудиторм совершенно одинако- 
ваго размфра, отапливаемыя грфтымъ воздухомъ отъ одного 
калорихера. Охлаждеше каждой аудитор въ часъ == 10000 
един. тепл. Въ одной аудитор!и помфщается 20 человфкъ, 
въ другой 40 человЪкъ. Опредлимъ сначала температуру 
впускаемаго воздуха для первой аудиторш, принявъ для нея 
размьръ вентилящи по 3 куб. саж. на человёка въ часъ. 

Находящеся въ помфщени 20 человфкь выдфлять въ 
течени часа теплоты, какъ мы знаемъ изъ предъидущаго, 
20Х240=4800 един. тепл., которыя пойдутъ на возмьщене 

части охлаждешя, почему останется гр$ётымъ воздухомъ до- 

бавить еще 10000 —4,800 == 5200 един. тепл., а потому иско- 

мая температура будеть: 

Т= 18-1 0,146 в = 30,65°. 

Такъ какъ въ камерЪ весь воздухъ нагрЪвается до одной 
общей температуры, съ.которой и расходится по всЪмъ 

помфщенямъ, отапливаемымь оть одного калорихера, то 
для второй аудитори температура Т = 30,656 уже опредь- 
лена, а приходится по данной температур$ найти размзръ 
вентилящи. Такь какь во второй аудиторм находится 40 
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человфкь, которые выдьлять въ чась 240Ж40=9600 един. 
тепл., то охлаждеше получится равнымъ: 

10.100 — 9600 =400 ед. тепл.; 

поэтому: 

780,146 5=4.6 куб. саж. въ часъ. 

такъ что на человфка придется: 

46 
45 = 0,115 куб. саж. въ часъ. 

Отсюда ясно, къ какому аббурду приводить эта незави- 
симость размфра вентиляши, связанной съ отоплешемъ, отъ 
порчи воздуха въ помфшеши, т. е. оть числа людей. 

Если мы сдфлаемъ наоборотъ, т. е. опредфлимъ сначала 
температуру Т для второй аудиторш, задавшись для нея 
размфромъ вентилящи по 3 куб. саж. въ часъ на челов$ка, 
то получимъ: 

Т=18--0,146'°" о = 18,40% 

опредфляя же по этой температур® размзръ вентиляши для 

первой аудитор, найдемъ: 

Тв =0,146 об0ю: 4800: 1540 куб. саж. въ часъ. 
18,49 —18 ы. 

или по 

18 74 куб. саж. на человЪка, 

что тоже представляетъ нелфпость. 

Если-бы отоплеше было производимо мфстными прибо- 
рами, а вентилящя была-бы независима оть отопления, то 

воздухь одинаково нагрЪтый до 18°, можно было-бы вводить 
въ оба помфщешя въ количествЪ, пропоршюнальном» числу 
находящихся въ нихъ людей. Изъ приведеннаго выше при- 
мфра дЬлается понятнымъ, что отоплеше гртымъ возду- 
хомь можеть удобно примФняться вз тЪхъ только случаяхъ, 

когда порча воздуха въ помфщеняхъ или не велика, т. е. 
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не велико число находящихся въ нихъ людей или-же она 
довольно равномфрно распредфлена по отношенйо къ охла- 
жденио, иначе можно придти къ положенпо, показанному 
на приведенномъ примфрф. 

Выше были указаны устройства для смьшешя теплаго 
воздуха, нагрфтаго въ камерЪ, съ холоднымъ, передъ впус- 
комъ его въ помфщешя. Этимъ способомъ можно парализи- 
ровать, въ нЪкоторыхъ случаяхъ, указанное неудобство и 
впускать изъ одной камеры въ различныя помфщеня воз- 
духъ съ разнообразной температурой. Впрочемъ, подобное 
приспособлене не вездЪ примфиимо, такъ что для простЬй- 
шихъ зданй, какъ напримфръ, для казармъ и другихъ по- 
добныхъ построекъ, для которыхъ и цфнность устройства 
и сложность ухода и, наконець отсутстые умфнья обра- 
щаться съ подобными приспособленями дфлаютъ невозмож- 
нымъ ихъ примёнеше, приходится прибфгать, въ крайнихъ 
случаяхъ, къ боле упрощеннымъ средствамъ. Къ таковымъ 
можно отнести, напримфръ, подвфску къ хайламъ жаровыхъ 
каналовъ патрубковъ изъ листового желфза, опускающихся 
внизъ настолько, насколько это необходимо, чтобы посы- 
лать воздухъ въ нфкоторыя цомфщеня съ болфе низкой тем- 

пературой. 
Въ жилыхъ здашяхъ, комнаты съ наибольшимъ охлажде- 

шемъ, какъ напримфръ, угловыя и верхняго этажа, будутъ 
требовать и болыпаго размфра вентилящи, нежели комнаты 
среднихъ этажей и находящяся посрединф зданя. Поэтому, 
при разсчеть объема вентилящоннаго воздуха для всЪхъ 
помфщенй, ‚отапливающихся грзтымъ воздухомъ отв одного 
калорифера, слФдуеть начинать съ помьщеня, требующаго 
наибольшаго разм5ра вентиляши на каждую кубич. сажень 
своей емкости и задавшись наибольшимъ, какой можно до- 
пустить при данныхъ обстоятельствахъ, размфромъ вентиля- 

щи, опредфлить температуру впускаемаго воздуха и по этой 
послфдней произвести опредфленя размфра вентилящи для 

всЪхь остальныхь помфщешй. Въ случаъ, если для нФкото- 
рыхъ помщенй получится невозможно малый объемъ впу- 
скаемаго воздуха, то слфдуетъ разсчитать на болфе низкую 
температуру теплаго воздуха и устроить въ камер при- 
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способлешя для получешя его тамъ съ соотв5тствующей 

высоты. 

Возможность смьшеня теплаго воздуха СБ ХОолОдныМЪ 

весьма важна въ т5хъ случаяхъ, когда помфщене по време- 

намъ только занимается большимъ числомъ людей, а осталь- 

ное время это послЪднее незначительно. Въ такомъ случа, 

можно въ обыкновенное время впускать воздухъ съ темпе- 

ратурой общей для всвхъ помфщенй и въ зависимости отъ 
температуры разсчитать объемъ вентилянюннаго воздуха. Во 

время-же занятя помфщеня значитёльнымъ числомъ людей, 
добавлять къ этому воздуху холодный, въ количеств$, необ- 
ходимомъ для получешя смфси съ комнатной температурой. 

При вентиляши, независимой оть отоплешя, количество 
теплоты, необходимое для согрвамя впускаемаго въ по- 

мьщеше воздуха, опредляется потребностью вентилящи 
для самаго невыгоднаго случая, напримЪрз, для наиболь- 

шаго числа собирающихся въ помфшеши людей, при.пол- 
номъ искусственномъ освъщеши и проч. 

Обозначивь этотъ наибольшй размфръ вентилящи че- 
резъ Ур, температуру комнатнаго воздуха черезъ в, а низ- 
шую наружную— в, получимъ количество теплоты для на- 

гр»вашя этого объема воздуха, требуемое отъ калорифера: 

0,237 30,367 — И @-в) 
"+8 

Наконець, въ случаЪ, если отоплеше производится грьтымъ 
воздухомъ, циркулирующимъ обратно въ камеру, посл его 

охлажденя въ помфщен, то зная температуру Т, до которой 
онъ долженъ быть нагръть, передъ своимъ впускомъ. снова 

въ помфщене (температура эта, равно какъ и объемъ, опре- 

дЬляются одинаково, какъ и при отоплеши грётымь наруж- 

нымъ воздухомъ, въ зависимости оть охлаждения), количе- 

ство теплоты для О: ый получится равнымъ: 

37 Ж 30,167 — (7—9. 
т 
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Темнература впускаемаю въ позиьщеня воздуха. При опре- 
дЬлени температуры воздуха, впускаемаго въ помфщеня для 
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пневматическаго отоплешя, по заданному объему вентиляци 
эта температура можеть получиться весьма высокой, чего 
допускать не слЪдуетъ. Въ этомъ случаЪ, слёдуетъ назна- 
чить высшую предльную температуру и по ней опред$- 
лить размфръ вентилящи, который при этомь конечно уве- 
личится. Вопросъ заключается въ томъ, какую температуру. 
принять за высшую предфльную. До сихв поръ намъ извЪ- 
стно, что поверхности нагрфвательныхъ приборовз не должны 
только имфть высокой температуры, теперь является во- 
просъ о наивысшей температур, до которой слБдуетъ на- 
грьвать вентилящонный воздухъ. Оба эти вопроса связаны 
между собою, потому что намъ извстно изъ изучешя во- 
проса о нагрёвательныхь поверхностяхъ, что эти послфдня 
не могутъ нагрфть проходящаго мимо нихв воздуха до той 
температуры, которую имЪютъ сами. Для поверхностей на- 

грёвательныхъ приборовъ была принята наивысшая темпера- 
тура въ 1007, слфдовательно воздухъ при этомъ услоши мо- 
жетъ быть нагрЪть до температуры значительно боле низкой. 

Обсуждая вопросъ съ экономической точки зрфня, мы 
должны припомнить, что полезное дфйстые прибора будетъ 
т»мъ больше, чЪмъ ниже температура нагрфваюшагося воз- 
духа и потому дЬйстве калориФхера будетъ тёмъ выгоднфе, 
чЪмъ ниже будеть температура впускаемаго воздуха. Съ 
санитарной точки зрЪшя, тмъ болфе вопрось рфшается въ 
пользу низкой температуры, такъ какь при этомъ увеличи- 
вается размфръ вентилящи. КромЪ того, ч$мъ большее коли- 

чество воздуха будетъ въ единицу времени приходить въ 
соприкосновеше съ нагрЪвательной поверхностью и чЪмъ 
ниже будетв температура этого воздуха, тфмъ болфе пони- 
зится и температура наружной поверхности нагрфвательнаго 
прибора, а, слфдовательно, тмъ менфе будеть пригорать ор- 

ганическая пыль. Поэтому, весьма важно, чтобы воздухъ на- 
грФвался до не высокой температуры и естественно, что чёмъ 
ниже будетъ эта температура, тмъ менфе вредна даже раска- 
ленная нагрЬвательная поверхность, такъ какь т$мъ большее 
количество воздуха надобно нагр®ть въ единицу времени, ое 

бы сообщить помфщенио необходимое количество теплоты. 
Сь другой стороны извфстно, что не весь нагрваемый 
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воздухв, проходяш возлЪ поверхностей нагрЪвательнаго 
прибора (напримръ, въ печной камерЪ или въ камер кало- 
рихера), соприкасается непосредственно съ нагрфвательной 
поверхностью, а только нёкоторая его часть, остальная-же 
часть нагрфвается уже вслфдстве смьшешя частиц воздуха 
между собою, почему и получается средняя общая темпера- 
тура воздуха, входящаго въ комнату для ея нагрваня. Такъ 
напримЪръ, у калорихеровъ дымоходы располагаются съ 
такими, одинъ отъ другого и оть камерныхъ стЪнз, про- 

межутками, чтобы можно было обходить для осмотра и 
даже ремонтировать отдфльныя части калорихера, не раз- 
бирая для того другихъ его частей. 

Вся масса воздуха проходить въ эти промежутки и только 
часть его прикасается къ нагрфвательнымь повёрхностямъ, 
слфдовательно и органическая пыль лишь въ незначитель- 
ной степени прикасается къ этимъ поверхностямъ, остальная- 
же часть пыли, заключающаяся въ нагрЪваемомъ воздух, 
приметь общую температуру вмЪстЪ съ воздухомъ, въ кото- 
ромъ она подвфшена, вслфдств!е указаннаго перемфшиванйя. 

Изъ сказаннаго слфдуеть, что чфмъ выше температура, 
до которой нагрЪвается воздухв, отапливаюшйй помфщеше, 
тЪмъ болфе вредною является, въ гиченическомъ отношеши, 
одна и та же нагрЪвательная поверхность, нагрфтая до одной 
и той-же температуры. 

Поэтому необходимо стараться понижать, по возмож- 
ности, температуру нагрфтаго воздуха на счеть увеличеня 
его объема. Въ зависимости оть указанныхь соображенй 
можно принять 50° за ВЫСШИЙ предьль температуры, до ко- 

торой слфдуетъ нагрЪвать вентилящонный воздухъ, стараясь 
понижать, гдЬ можно, до 40° на счетъ увеличеня разм$ра 
вентилящи. 

ДЪйствительно, наблюдешя указывають, что при нагрЬ- 
вани воздуха до болфе высокой температуры, въ немъ 
является нфкоторый запахъ, указывающий на измфненя, 
происшедиия, вЪроятно, въ органической части воздущной 
пыли, которыя лишаютъ вентиляшонный воздухъ той св$- 

жести, которая присуща воздуху атмосферному. 
Разсчеть устройства для впуска воздуха. (По Веденя- 
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пину). Когда опредфлено охлаждеше, при наибольшей раз- 
ниЦВ температуръ, для всфхъ помфщенй въ здаши, разм$- 

щають калориФеры такимъ образомъ, чтобы проводъ воз- 
духа изъ камеръ, во вс вентилируемыя, отъ каждой изъ 
нихъ, помфщеня былъ удобенъ, удовлетворяя изложеннымь 
выше требовашямь. Затфмъ, если вентилящя связана съ 
отоплешемъ, опредёляютъ отдфльно для каждой группы по- 
мфщенй, соотвфтствующей одному калорихеру, объемы 

вентилящюннаго воздуха и температуру, до которой сл$- 
дуеть его нагрЪвать. Если-же вентиляшя независима отъ 
отопленя, то задають потребный размфръ вентилящи для, 

каждаго помфщеня, въ зависимости оть мфстныхь обстоя- 
тельствъ. 

Какъ въ томъ, такь и въ другомъ случаЪ, по указан- 
нымъ выше хормуламъ опредфляють количество теплоты, 
нужное для согрфвашя впускаемаго воздуха въ помфщеня 
и по этой данной проектируютъ калорифхеръ, а затЪмъ, 
когда размфры его извъстны, опредфляють величину необхо- 
димой для него камеры. 

Потомъ приступають къ проектированию частей, пред- 
назначенныхь для введешя свЪжаго воздуха. Воздухоприем- 
никъ и каналъ, соединяющий его съ камерой, дВлають та- 

кого поперечнаго сфченя, чтобы скорость движешя воздуха 
внутри была не болфе 2,5 хутъ, а лучше 2 хута. 

Такъ какь при всёхъ разсчетахь стараются взять са- 
мыя невыгодныя обстоятельства, то для опредфленя площади 
поперечнаго сфченя приемника и канала, слёдуеть. взять 
тотъ случай, когда объемъ проходяшаго воздуха будеть 
наиболышй, что соотвфтствуеть высшей температур$, при 
которой будеть производиться искусственная вентилящя. 

Положимъ, что при 15° наружнаго воздуха предпола- 
гается прекращать дЬйстве искусственной вентилящи и 
освЪжать помфщешя открывашемъ оконъ; тогда, принявъ 
14° за предфльную температуру для перюда дфйствия венти- 
лящи, слфдуеть опредёлить объемъ впускаемаго воздуха 
ежечасно въ камеру, при этой температурв и по найден- 
ному объему разсчитать площадь поперечнаго сёченя ка- 
нала воздухопр:емника. Обозначимъ черезъ # высшую тем- 



пературу наружной атмосферы за время дфиствИя искусствен- 
ной вентилящи, черезъ УР — соотвфтсвуюций объемъ воз- 
духа въ кубическихъ саженяхь, впускаемый ежечасно въ 
камеру, для который производится разсчетъ, получимъ пло- 
щадь поперечнаго сфчешя канала воздухоприемника. 

343. УВ 
3600Х 2,5 

Обращаясь затфмъ къ назначено площадей попереч- 
наго сфчешя жаровыхъ каналовъ, распредфляють ихъ по 
этажамъ, назначая для 1-го этажа скорость въ 2,5 Фута, а 

при проводь черезъ подвфсные каналы —2 хута въ секунду; 
для 2-го этажа—3,5 Фута, а при проводЪ черезъ подвфсные 

канады —3 Фута; 
для 3-го этажа—4 хута, а при проводф черезъ подвЪс- 

ные каналы 3,5 фута; 
наконецъ, для 4-го и высшихъ этажей 4,5 Фута, и при 

подвфсныхь каналахъ —4 хута. 
Ть-же скорости можно назначить и для жаровых»в душ- 

никовъ, такъ какь они устраиваются всегда на значительной 
высот$ отъ пола и потому выходяций изъ нихъ въ помфщене 
воздухъ не можеть безпокоить людей, тамъ находящихся. 

При вентилящи, когда въ помфщене воздухъ впускается 
съ температурой ниже комнатной, какъ извЪстно изъ предъ- 
идущаго, раздробляютъ струю воздуха на мелюя части и раз- 
считываютъ, чтобы сумма сфчешй всЪхъ щелей, черезъ кото- 
рыя изъ за карниза выходить въ помфщене воздухъ, соот- 
вЪтствовала скорости не выше 2,5 хута въ Т секунду. 

Для повфрки правильности назначешя поперечнаго сфче- 
ня жаровыхъ каналовъ производятъ приблизительный раз- 
счетъ для 2-хъ каналовъ на каждый этажъ; для одного—на- 
ходящагося въ благопрятныхъ обстоятельствахъ, т. е. хайло 
котораго находится въ камерЪ, а для другого, находящагося 
въ неблагопртныхъ условяхъ, т. е. до входа въ стВну, иду- 
щаго изъ камеры сначала подвЪснымъ горизонтальнымъ ка- 
наломъ. Для приблизительнаго. разсчета можно довольство- 
ваться эмпирической Фхормулой, тБмъ болфе, что имфющеся 
въ канал воздухопремника и въ жаровыхь каналахъ кла- 
паны дають возможность регулировать количество посту- 

9 = квадр. Футовъ. 
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пающаго въ помщене воздуха, для общей-же регулировки 

притекающаго воздуха, какъ указано выше, устраиваются 
въ хайлахъ жаровыхъ клапановъ задвижки. 

Для желающихь тщательной провЪрки разсчетовъ, въ 
боле важныхь случаяхъ, слфдуеть примфнять подробную 
Формулу- 

Скорость движешя въ жаровыхъ каналахъ можеть быть 
назначена: . 

У=а \/29« (П-9 
гдЪ: 

9 = 32,2 — ускореше силы тяжести; 
*— высота столба воздуха отъ горизонта земли до жа- 

роваго душника разсматриваемаго канала. 

@= 53=0,003663 — коэфФищенть расширеня воздуха. 

(Г—.— разница температурь воздуха внутри жарового 
канала и внфшняго. 

Такь какъ разсчетъ ведется для самаго невыгоднаго слу- 
чая, то внышшою температуру & надо принимать высшей для 
перюда искусственной вентиляши, потому что съ уменьше- 
мемъ разности температуръ уменьшается и скорость. Най- 
денная скорость будетъ наименьшая, по которой и опред$- 
лится съчеше жаровыхъ каналовъ, а, съ понижешемъ темпе- 
ратуры внфшняго. воздуха, долженъ быть соотвфтственно 
прикрываемъ клапанъ въ воздухопремникВ. 

Что касается до коэфФищента а, то онъ измфняется въ 
зависимости отъ величины сопротивленй, которыя онъ со- 
бою и выражаетъ. Для примкнутыхъ къ зданио воздухо- 

премниковъ и для жаровыхъ каналовъ, хайла которыхъ 
помфщаются въ камер$, можно принять а=0,35; если-же воз- 

духъ изъ камеры идеть сначала подвЪснымъ каналомъ, то 
слЗдуеть уменьшить а, положивъ его=0,3. При очень длин- 
ныхъ горизонтальныхь каналахъ и воздухопремникахъ, уда- 
ленныхъ на значительное разстоящи отъ здашя, при томъ, 
если ихъ съчешя разсчитаны на большую скорость, чЪмъ 

указана для нихъ выше, а можеть уменьшиться до 0,25. 
Полученныя по этой хормуль величины скоростей для 

жаровыхъ каналовъ дадутъ н6который запасъ въ площадяхъ 



273 

поперечнаго съчешя жаровыхъ каналовъ, но это не можеть 
повредить дЪлу, особенно, въвиду возможности регулировать, 
которая, во всякомъ случаЪ, необходима, какь бы тщательно 
не быль произведенъ разсчеть сфченй всЪхъ каналовъ. 

При устройствЪ приборовъ отопленйя, гдЪ излишекь вели- 
чины каждаго даетв, въ суммЪ всьхь приборовъ вз здани, 
значительное возвышеше стоимости устройства, излишнее 
преувеличен!е вполиЪ нежелательно. Въразсматриваемомъ-же 
случаЪ, экономическя соображения не имфютъ значешя, такъ 
какъ увеличеше цфнности клапановъ и душниковъ, при этомъ, 
почти не чувствительно. 

Когда сушествують приспособлешя для смышивашя теп- 
лаго воздуха съ холоднымъ, то скорость движешя воз- 
духа въ жаровыхъ каналахъ должна быть разсчитана для 
низшей температуры смфси, такъ какз это будеть самый 

неблагоприятный случай, соотЁфтствующи наименьшей вели- 
чин (7—8 », слфдовательно, минимальной скорости. Если- 
же жаровой душникъь снабжается рЪфшеткой, то слфдуеть 
разсчитать его свободное сфчеше, чтобы оно было не менЪе 

съчешя вертикальнаго жарового канала, иначе увеличится 
скорость при выход воздуха въ комнату. 

Разсчеть устройства для удаленя воздуха. (По Веденя- 
пину). Система для удалешя испорченнаго воздуха изъ пом$- 
щешя, какъ намз уже извстно изъ предъидущаго, состо- 
ить изъ: 

а) выпяжныхь душтиковъ, 
6) вертикальныхь каналовъ, 
в) зоризонтальнахь каналовь въ подполь или на чердак и 
Г) изз вытяжной трубы. 

Вытяжные душники, если они помфщаются внизу комнаты 
или на высотБ пола, не превосходящей значительно рость 
человЪка, должны имфть площадь поперечнаго сфчешя, раз- 

считанную на скорость, не свыше 2,5 хуть въ секунду, 
иначе течеше воздуха будеть безпокоить находящихся вблизи 
людей; еще лучше разсчитать ихъ на скорость въ 2 хута. 

Верхше вытяжные душники, находяшеся подъ потолкомъ, 
могуть быть сдЪланы для скорости въ 3 ута, такъ какь 
тамъ этому ничто не препятствуеть. Вертикальные каналы 
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получаютъ площади сфчешя, соотвётствующия скорости въ 
3 и даже 3,5 хута, если въ стФнахъ не имфется достаточно 
мЪста для просторнаго размьщеня каналовъ. 

Горизонтальные каналы лучше дьлать возможно боль- 
шаго сфчешя, разсчитывая ихъ для скоростей въ 2,5 и не 

свыше 3-хЪ хутьъ. Самые отдаленные отъ вытяжной трубы 
каналы слфдуетъ даже назначать по скорости въ 2 Фута, 

При вход боковыхъ каналовъ въ коллекторъ, слфдуетъ 
устраивать ширмочки изъ листового желЬза, чтобы, прежде 
чфмъ струи воздуха въ коллекторЪ и въ боковомъ каналф 
сольются вмфстЬ, они приняли одно обшее направлене. 

ВмстЬ съ тмъ, по мЬрЪ принятя воздуха изъ боковыхъ 
горизонтальныхь каналовъ, счеще коллектора должно уве- 
личиваться, такъ что его слфдуетъ разсчитывать на одну 
постоянную скорость, разв н$сколько только увеличивая 
скорость, по м5рф приближешя къ вытяжной трубЪ, т. е. 
по мЬрЬ увеличеншя сфчешя канала. 

Такимъ образомъ, начиная дфлать сфчешя самыхъ отда- 
ленныхь каналовъ, для скорости въ 2 хута, а коллекторъ 
для 2,5 Фута, можно постепенно, къ концу коллектора, у 
вытяжной трубы перейти къ скорости въ 3 хута. 

Скорость движеня воздуха въ вытяжной трубЪ разсчиты- 
вается по данной выше эмпирической ФормулЪ, гдЪ зна- 

чешя ди а остаются тЬ-же, #—обозначаеть высоту трубы, 
начиная отъ середины высоты нагрфвательнаго прибора и 
до верху трубы. Что касается до разности температуръ 
(7—0, то Т есть температура вытягиваемаго воздуха въ 
вытяжной трубЪ, {температура наружнаго воздуха. 

Такъ какь отъ разности температуръ зависитъ скорость 
движения воздуха въ вытяжной трубЪ, то вопросъ заключается 
въ томъ, какая разность будеть болфе выгодна. Съ одной 
стороны, чмъ больше скорость, тфмъ меньше можетъ быть 
площадь пеперечнаго сфчешя трубы; но съ другой стороны, 
значительная разница въ температур® вытягиваемаго и на- 
ружнаго воздуха не всегда существуетъ во время дфйствя 
искусственной вентилящи въ здаши; ее можно имть только 
во время сильныхъ зимнихъ морозовъ. 

Въ остальное время пришлось-бы подогрфвать воздухъ 
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въ вытяжной трубЪ и тмъ боле, чфмъ выше внфшняя 

температура. Понятно, подогрфваше воздуха требуеть рас- 
хода топлива и этоть расходъ въ скоромъ времени пре- 
взойдетъ ту излишнюю затрату, которой требуеть соору- 
жене вытяжной трубы большого поперечнаго сфченя, если 
мы будемъ довольствоваться неболышими скоростями тече- 
ня въ ней воздуха. Въ свою очередь, слишкомъ малая ско- 
рость не представила-бы достаточной устойчивости при 
дъйстви вътра и потребовала-бы сооружешя такой трубы, 
которая бы стснила внутреннее пространство въ здании. 
Поэтому принято довольствоваться скоростью, какая при 
данныхь условяхь можеть получиться въ трубЪ, если раз- 
ность температурь (Т—&) будетъ около 20°. 

Вытягиваемый воздухъ имфетъ комнатную температуру, 
т..е. 180, слфдовательно, когда температура наружнаго воз- 
духа не выше—2°, подогрфваше въ вытяжной трубф не 
нужно, а при болфе низкихъ температурахъ придется даже 
прикрывать клапаномъ вытяжную трубу или коллекторы. 
При этом наибольшее количество теплоты, которое дол- 
женъ выдфлить нагрЪвательный приборъ въ вытяжной трубЪ, 
будеть соотвЪфтствовать высшей температур наружнаго 
воздуха, при которой еще производится искусственная вен- 
тилящя въ здани. Предполагая такую = 14°, получимъ, что 
въ вытяжной труб вытягиваемый воздухъ должень быть 
нагрфть до 14--20=348; такъ какь комнатный воздухъ иметь 

температуру 18°, то придется его подогрЬть еще на 34—18= 
16°. На основаши сказаннаго, можно въ вышеприведенной 
эмпирической хормулЪ считать постоянно: Г—&=20°. 

Обращаясь затёмъь кь величин коэфФищшента а, слЪ- 

дуеть замБтить, что въ большинствв случаевь сопротивле- 
зе движенио воздуха по вытяжной систем нЪсколько 
больше, чЪмъ при движеши по систем для доставлешя 
свЪжаго воздуха въ помьщешя, такъ какъ горизонтальные 
каналы небольшого сфчешя: имфють бблыную поверхность, 

нежели каналъ воздухоприемника. 
Поэтому можно принять за среднее значеше величины 

а=0,3; при болфе значительной ‘длин$ горизонтальныхъ 

каналовъ надо брать: а=0,25. 

18" 



Верхняя часть трубы, если она ничфмъ не прикрыта, 
должна быть съужена для получешя скорости около ТО Футъ, 
что необходимо въ виду большей устойчивости противъ 

дЪйстня вЪтра. Въ большей-же части случаевъ, верхъ трубы 
покрывается зонтомъ и, если этоть послфдый какъ слЪ- 
дуетъ прикрываеть верхнее отверст!е трубы, то послфдней 
даютъ одинаковое сфчеше снизу до верху. 

Разечеть величины вытяжною пазьвательнаю прибора. 
{По Веденяпину). При проектированм поибора для нагр5- 
вашя вытягиваемаго воздуха, слфдуетъ. прежде всего опре- 
дЪлить количество теплоты, которое приборъ долженъ 10- 
ставлять ежечасно. 

Зная разм5ръ вентиляши во всЪхъ частяхъ здашя и рас- 
предёливъ изъ какихъ помщенй, въ какую вытяжную трубу 
долженъ удаляться воздухъ, будеть извфстень и объемъ 
воздуха, проходящаго въ часъ черезъь каждую трубу. Воз- 
духъ удаляется при комнатной температурЪ 18°, но наи- 

больший объемъ онъ будетъ имфть тогда, когда его придется 
внизу трубы подогрфвать до самой высокой температуры, 
соотвфтствующей наиболфе теплому дню, при которомъ 
еще предполагается производить искусственную вентиляцию. 

Пусть при этомв внфшняя температура будетъ &, отъ 
которой температура вытягиваемаго воздуха въ вытяжной 
трубЪ должна разниться на 20°, т. е. должна быть равна 
20 Хи=в. 

Соотвфтствующй этой температур$ объемъ воздуха по- 
лучится по извфстному намъ размфру вентилящи, заданному 
при комнатной температурЪ: 

1-03 
Рё = Из - ав 

Для этого наибольшаго объема опредфляется попереч- 
ное сфчеше трубы по найденной скорости течешя вв ней 

воздуха, а въ нижней`части прибавляется еще площадь по- 
перечнаго сЗчешя нагрфвательнаго прибора, чтобы этоть 

послфдий не стьснялъ прохода вытягиваемаго воздуха. 

Воздухъь съ комнатной температурой въ самомъ невы- 
годномъ случа приходится нагрЪть поэтому на: 



20-й — 18° = -- 29. 

Отсюда, количество теплоты, необходимое въ часъ на 
согрфване вытягиваемаго за это время объема воздуха по- 

лучится равнымъ: 

=0,237 Х 30,167 рав @ +2). 

По найденному количеству теплоты 7 въ часъ опредф- 
ляются разм$ры прибора на общихъ, ране указанныхъ для 
проектировашия нагрфвательныхь приборовъ, основаншяхъ. 
Если проектируется вытяжной каминъ, то разсчитываются 
только части топливника, такъ какъ дымоходовъ здфсь не 
существуетъ. Если-же требуется устроить водяной и паро- 
вой нагрФватель, то разсчетъ поверхности нагрфва такого 
прибора дьлается по указаннымъ выше правиламъ. 

$ 221. Искусственное увлажеен!е воздуха. Въ статьЪ о влаж- 
ности воздуха внутри жилыхъ помфщенй была уже выяс- 
нена необходимость искусственнаго увлажненя воздуха, 
впускаемаго въ помфщеня для ихъ вентилящи. Когда впер- 
вые занялись изучешемъ этого вопроса, то предполагалось 
очень много способовъ для увлажненя комнатнаго воздуха» 
начиная съ самыхъ простыхъ, каковы: пористые, всасыва- 
юще и испаряюще воду кирпичи, намоченпые водою про- 

стыни и устроенные изъ нихь экраны, ширмы, Фонари и 

проч. разнаго вида сосуды съ водою, поставленные въ ком- 

натахъ и т. д. и кончая болЪе сложными, которые, по пред- 

положению изобрЪтателей, могли увлажнять воздухъ, по же- 
ланио присутствующихъ въ помфщеняхь и въ то-же время 

могли быть переносными и не отнимать. много м5Фста въ 

помфщеняхъ, каковы: эолюсъ, аэрохоръ, космосъ и проч. 

На практик, всЪ эти приборы не принесли желаемой поль- 

зы, такъ какъ они не увеличивали абсолютнаго количества, 

паровъ въ воздух$, а только понижали его температуру. 

Затфмъ, для регулировашя влажности воздуха въ комна- 
тахъ, предлагался патентованный аппарать Ритчеля, ро- 

зетка и увлажняющее воздухъ колесо Вольперта, но всь 
эти аппараты оказались, по своей сложности и хрупкости, 
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мало достигающими своей цфли и всЪ попытки произвести 
м5стное, въ каждой комнатЪ, увлажнеше аппаратами, безъ 

особаго нагрвателя, не привели ни къ чему. Были попытки 
устраивать увлажнеше воздуха, впуская въ него паръ изъ 
парового котла, но оказалось, что такой паръ обладаетъ, 
при этомъ, нфкоторымъ запахомъ, который чувствуется и 
въ воздухь имъ увлажненномъ, даже приготовленный въ 
особыхъ мёдныхь луженыхъ котелкахъ, онъ не можеть слу- 
жить для увлажневя воздуха, потому что, при выходь изъ 
трубки производить шумъ, да и регулироваше количества 
его, въ зависимости оть температуры внфшняго воздуха, 
весьма затруднительно. 

Изслфдовамя Дальтона иадъ нспарешемъ различныхъ 
жидкостей при температурахь, ниже точки ихъ кипфня, 
привели къ слёдующимъ выводамъ: 

1) Для уменьшеня величины сосуда, изъ котораго про- 
исходить испареше воды и называемаго испарительнымь с0- 
судомь, слфдуетъ нагрфвать испаряемую воду до возможно 
высокой температуры. Такъ, напримЪръ, для испаренйя воды, 
нагрфтой только до 20°, потребуется вв 20 разъ боль- 
шая поверхность воды, чфмъ при испарени нагрЪтой до 80°. 

2) Испарять воду слфдуетъ въ такой воздухъ, который 

уже нагрфть до наивысшей, слфдуемой температуры, такз 

что испарительные сосуды надо ставить надъ нагр®ватель- 
нымъ приборомъ, гдЪ воздухъ получается съ наиболфе вы- 
сокой температурой. 

Изъ вышеизложеннаго слфдуетъ, что увлажнеше воздуха. 
внутри помфщенй можеть производиться правильно только 
наверху нагрфвательныхъ приборовъ. 

Приборы, предназначаемые для увлажнемя воздуха, но- 
сятъ название увлажшипельныхь и состоять вообще изъ сосуда. 
плоскаго вида, содержащаго испаряющуюся воду. Они, обы- 
кновенно, длаются изъ цинка, мфди или желЪза и окраши 
ваются водо-упорнымь составомъ. 

На правильное и постоянное увлажнеше воздуха можно 
разсчитывать только въ ТОМЪ случа, сли доливаше воды 

въ испарительные сосуды производится автоматически изъ 
водопровода, подобно тому, какъ это дфлается въ расши- 
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рительныхь сосудахъ водяного отоплешя низкаго давлешя. 
Для этого необходимо, чтобы каждый испарительный сосудъ 
быль снабженъ: водопроводной трубкой (д!ам. 1 дюймъ} съ 
задержанным и самодфйствующимь краномъ, холостой или 
залишней трубкой, спускной трубкой (мам. 3/+ дюйм.); иногда, 

впрочемъ, дьлають только одну залишнюю’ трубку $, часть 
которой ш, для спуска воды, можеть быть отвинчена, чер. 
2762 (текстъ). 

При неимфни въ помфщен!и водопровода, придфлывается 
къ испарительному сосуду воронка для наливашя воды, если- 
же увлажнительный сосудъ расположенъ настолько высоко, 
что черезъ воронку неудобно наливать воду и водопровода 
въ здани нзтъ, то, взамЪнъ послфдняго, можетъ быть уст- 

Чер. 2762. Чер. 2763. Чер. 2764. 

роенв запасный бакъ; или-же воду накачиваютъ въ сосудъ, 
посредствомъ переноснаго насоса до тфхъ поръ, пока она 
не потечеть изъ холостой трубки въ подставленное для 
того ведро. 

Самый сосудъ ставится наверху печи, надъ восходящимъ 
дымоходомъ, причемъ подъ дномъ сосуда, обыкновенно, пе- 
крышка кирпичная дфлается толщиною не свыше 2-хъ кир- 
пичей положенныхь плашмя; въ случаф, если-бы, при не- 
большомъ количествь доставляемаго свфжаго воздуха, пе- 
редача тепла оказалась слишкомъ энергичною, она можеть 
быть уменьшена, располагая. подъ сосудомъ, болФе или ме- 
нЪе толстый слой песку, асбеста и т. п. 

Въ исключительныхь случаяхв, когда при большемъ объ- 
емЪ вентиляци, черезъ кирпичную перекрышку передава- 
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лось-бы недостаточное количество тепла, она замняется 
чутунною плитою. 

При устройствЪ верхней перекрышки печи листовымъ 
желфзомъ въ видВ ‘кровли, можно кирпичную перекрышку 
оставлять горизонтальной, облицевавъ ее изразцами или 
листовымъ желфзомъ. Отверстия для выхода нагр8таго воз- 
Духа изъ камеры будуть находиться здёсь-же, чер. 2763 
(текстъ). 

Въ кровлЪ, покрывающей печь, можно слфлать слуховое 

окно, черезъ которое и будетъ выходить воздухъ, послф 

Чер 2766. Чер. 2767 

того, какъь пройдя мимо испарительнаго сосуда, онъ увлаж- 

нится въ необходимой степени, чер. 2764. (текстъ). 

Нногда, для регулированя количества испаряюшейся во- 
ды вмёсто одного сосуда, ставятъь ихъ нЪсколько, соеди- 
ненныхъ между собою трубками съ кранами, чер. 2765 

(текстъ); изолируя извфстное число сосудовъ, мы тЪмъ са- 

мымъ уменьшимъ поверхность испарены, а слфдовательно и 

количество доставляемаго пара. 

На чер. 2766 (текстъ) показанъь еще одинъ премъ, кото- 

рымъ пользуются для измёнешя поверхности испареня, здсь, 

при пирамидальной хорм$ сосуда, цфль эта достигается пере- 
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мфною горизонта воды, причемъ холостая трубка дЬлается 
передвижною. 

При систем водяного отоплевя, когда нагрфваше воз- 
духа производится поверхностью вертикальныхъ печей, 
увлажнительные приборы располагаютъ непосредственно на. 

Чер. 4768. 

Чер. 2769. Чер. 2773. 

нихъ, чер. 2767 (текстъ), при общемъ днЪ, черезъ которое 

и происходитъ передача тепла. 

Если воздухъ согрфвается реберными баттареями или го- 
ризонтальными цилиндрами, то увлажнители располагаютъ 
надв ними, согрване-же воды производять помощью осо- 
бой вЪтви а съ краномъ, чер. 2708 (текстъ), для урегули- 

ровашя; Ь— воздушная трубка. 
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При нагрЪвами впускаемаго воздуха посредствомъ кало- 
риФхеровъ нагрфвающихся продуктами горящаго въ нихъ 
топлива, испарительные сосуды помфщаются иногда непо- 
средственно надъ калорихерами, верхнИя поверхности кото- 
рыхъ и передаютв теплоту испаряемой водЪ. 

Въ тЬхь случаяхъ, когда желають, чтобы регулироване 
количества испаряемой воды было независимо отъ отопленйя, 
увлажнительная система состоитъ изъ слфдующихъ частей: 

Чер. 27. 

Т) ВодогрЬйный котелъ, чер. 2769—2774 (текстъ), кото- 
рый можеть быть разнообразнаго устройства. На чертеж 
представленъ чугунный котелъ съ приливными ребрами, вы- 
дфлываемый на С.-Петербургскомъ металлическомв заводЪ, 

представляетъ тотъ недостатокъ, что неудобенъ для топки 
дровами и каменнымъ углемъ, а годится только для кокса. 
Наружная поверхность котла обдЪлана деревомъ для умень- 
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шешя безполезной потери теплоты. По устройству котелъ 
похожъ на комнатную печь того-же завода, топливникъ 
снабженъ наполнительнымъ конусомъ, вода-же циркулируетъ 
между двойными стфнками. 

2} Изъ котла идутъ двЪ трубки: одна изъ верхней, другая 

изъ нижней его части и входятъ въ дубовый или желфзный, 
облицованный деревомъ бакъ, верхняя трубка входитъ въ 
верхнюю его часть, другая, идущая снизу котла въ нижнюю 
часть бака. Этотъ послЬдн!й иметь цблью увеличить тепло- 
емкость системы увлажнения, чтобы, получивъ запасъ горячей 
воды, можно было прерывать топку котла на нЪсколько часовъ. 

3) Снизу, изъ верхней части бака, идутъ двф трубки къ 
испарительному плоскому сосуду, стоящему надъ калорихе- 
ромъ, но отдфленному оть него на разстояни не менфе 
4-хъ вершковъ. Сосудъ снабжается шаровымъ краиомъ отв 
водопроводной трубки для поддержания уровня воды на по- 
стоянной высотВ и сигнальной сточной трубкой, отводящей 
изъ сосуда излишнюю воду, если горизонтъ ея повысится 
за опредфленный предёлъ. Если въ здан!и нытъ водопровода, 
то необходимо устроить подъ потолкомъ или въ слфдую- 
щемъ этаж небольшой бакъ, изъ котораго проводится 
трубка къ испарительному сосуду и снабжается тамъ шаро- 
вымъ краномъ. Бакъ-же ручнымъ способомъ доливается 
ежедневно въ размЪрЪ необходимомъ для испарешя. Время 
оть времени, бакъ и испарительный сосудъь должны быть 
очищаемы. Испарительный сосудв лучше всего дфлать изъ 
мфди красной, луженымъ внутри; но какь уже выше было 
выяснено, дБлаютъ его также изъ цинка и даже изъ желФза. 

Котель и бакв ставятся возлЪ камеры, по возможности 
ближе кь тому мЪсту, гдЪ помфщается испарительный со- 
судъ, а обЪ трубки изъ бака поднимаются по стфнкЪ ка- 

меры и входятъ въ нее на такой высот, чтобы не мЬшать 

проходу внутри камеры. Лучше всего сразу поднять обЪ 
трубки на ту высоту, на какой он$ входятъ въ испаритель- 
ный сосудъ. Въ систем5 происходитв постоянно циркуля- 
щя воды, которая, нагрьвшись въ котлЬ, черезъ верхнюю 
трубку переходить въ бакъ, а оттуда по верхней-же трубкБ 

въ испарительный сосудъ. 
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Здёсь, частью испарившись и потерявъ часть теплоты 
на это испареше, охлажденная вода, вмЪстЪ съ налившейся 

вновь для дополнешя убыли изъ водопроводнаго крана, 
опускается по нижней трубкь въ бакъ и оттуда поднимается 
въ верхнюю часть и оттуда снова двигается по направле- 
нно къ баку н т. д. Регулироваше увлажнешя производится 
измфрешемъ температуры, до которой нагрФвается вода 
въ котлЬ, для чего въ бакь устанавливается угловой термо- 

метръ. 

При водяныхъ калорихерахъ не слфдуеть пополнять 
испарительные сосуды водою изъ системы водяного отоп- 
леня, потому что вода, прошедшая по циркулящоннымь 

Чер. 27 

трубамъ чистой быть не можетъ, а потому она и не годится 
для испарешя въ воздухъ, вводимый для освфжешя пом- 
щен. 

При паровыхъ и пароводяныхь калорихерахв, лучше 
всего подогрЪвать испаряемую воду паромъ, для чего въ 
испарительномъ сосудЪ прокладываютъ паропроводныя труб- 
ки, чер. 2775 (текстъ), или дБлаютъ въ сосудЪ двойное дно, 

чер. 2776 (текстъ), изъ нихъ верхнее, наклонное, подъ угломъ 

около 158; а нижнее около 1% для стока конденсашонной 

воды. Въ промежутокъ, между двумя днами, впускается паръ, 
который тамъ конденсируется, а вода стекаетъ въ отводную 
трубку, снабженную конденсашоннымь приборомъ. Что-же 
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касается испаряемой воды, то она изъ водопроводной трубки 

стекаетъ вдоль по верхнему наклонному дну и испаряется 

отъ соприкосновемя съ послёднимъ, причемъ площадь на- 

клоннаго дна разсчитывается со значительнымъ избыткомъ, 

относительно наибольшаго количества воды, долженству- 

ющей быть испаренной въ течеме часа, а такъ какъ паръ 

притекаетъ постоянно съ одинаковой температурой, то ко- 

личество испаренной воды будетъ зависть отъ ея притока 

въ сосудъ, потому что сколько-бы ея не притекло, до на- 

ибольшаго количества включительно, все будетъ испарено 

АНК: В 26 

я 

ПИ 
_ 

Иер. 2777. Чер. 2778. 

безъ остатка. Тогда регулироваше увлажненя производится 
слфдующимъ образомъ: въ вышележащемъ этажф устана- 

вливають водомфрный приборъ, чер- 277] —2718 (текстъ), 

состоящий изъ стекляннаго цилиндра, снабженнаго дфлен!ями, 
соотвфтствующими каждое о,00Т куб. хута или, еще лучше, 
нфкоторому вЪсу воды, напримфръ, 3 или 6 золотникамъ. Ци- 

линдръ оканчивается внизу краномъ, подъ которымъ нахо- 
дится воронка, придфланная къ верхней части трубки, ве- 
дущей воду изъ прибора къ испарительному сосуду. Водо- 
м5рная трубка оканчивается надз стекляннымъ цилиндромъ, 



въ чидЪ наконечника, небольшого д!аметра, снабженнаго 
краномъ, открываемымъ и закрываемымъ, посредствомъ ми- 
крометреннаго винта, благодаря которому можно ‘измЫНятЬ 

отверсте крана на весьма малую величину. Закрывъ кранъ 
въ цилиндр, смотрятъ, какой объемъ или вфсъ воды при- 
текаетъ въ минуту изъ водопроводной трубки и, уменьшая 
или увеличивая притокъ, посредствомъ микрометреннаго 
винта, устанавливаютъ его, соотвфтственно количеству воды, 
необходимому при данныхь обстоятельствахь для увлажне- 
я воздуха. Открывая затфмъ кранъ въ цилиндр, оста- 
вляють воду притекать къ испарительному сосуду въ отм$- 
ренномъ количествЪ до новаго регулировамя. 

Такой способъ регулировки даетъ возможность измфнять 
количество испаряемой воды съ большой точностью. 

Водомфрные приборы слфдуетъ помфщать въ шкафчи- 
кахъ, подъ ключемъ, чтобы никто кром$ завфдывающаго про- 
изводствомъ вентиляши, не могъ измфнять установки водо- 
проводнаго крана. 

Регулировать количество испаряемой воды можно также 
изм5нешемъ поверхности испареня. Для этого, испаритель- 
ный сосудъ дфлаютъ въ видь призмы, такъ что съ повы- 
шешемъ въ немъ горизонта воды, поверхность испареня 
увеличивается, а съ понижешемъ уменьшается. Поплавокъ 
придьланъ кь стержню; который движется въ петлеобраз- 
номъ конц горизонтальнаго прута, придфланнаго къ крану 
и закрЬпляется на мЪстЪ, посредствомв винта. Поднимая 
нли спуская стержень съ шаровымъ поплавкомъ, измёняютъ 
высоту воды въ сосудЪ, а вм5стЬ съ тЬмъ и поверхность 

испареня. 
Надь испарительнымь сосудомъ, въ камерЪ должно еще 

оставаться достаточное пространство, чтобы пары водымогли 
равномфрно распредфляться въ нагрфтомъ воздухЪ. 

Опредьлеше влажности воздуха. Количество паровъ, со- 

держащихся въ атмосхерномъ воздух, бываетъ весьма не- 
постоянно и можетъ измняться оть О до н$Фкотораго пре- 
дЬла, величина котораго зависить оть температуры; въ 
первомъ случаЪ, воздухъ будетъ абсолютно сухъ, во второмъ 
вполнь насыщенъ. Оба эти крайше предфлы въ природ 
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почти не встр$чаются и часто бываеть важно знать, на- 

сколько состояше воздуха приближается къ нимъ; иначе 

говоря, нужно опредфлить соотношеня между количествомъ 

паровъ, заключающихся въ воздух$ съ тьмз, которое нужно 

для его полнаго насыщешя при той-же температур$; со- 

отношеше это называется влажностью; папримьро, если въ 

одномъ кубическомъ Фут$ воздуха заключается 0,05 Фунтовъ 

пара, а для его насыщешя нужно 0,15, то, называя влаж- 

ность черезъ Е, получимъ: 

0,05 Б= ол = 0,33. 

Чьмъ больше будетъ паровъ въ воздухф, тёмъ больше 
Б и, наконець, при насышенномъ воздухё Е=1, обыкно- 
венно влажность ‘выражается не дробью, а въ процентахъ, 

для чего получаемую дробь умножаютъ на 100; такъ въ 
данномъ случаЪ: 

0,33 Х 100 = 33%. 

При этомъ, очевидно, полная степень насыщешя выра- 
жается числомъ 100%. 

Зная температуру воздуха по таблиць № 66, можемъ 
прямо найти вЪсъ паровъ, необходимыхь для его насыще- 
ня; что-же касается до количества паровъ, дЬйствительно 
заключающихся въ воздухЪ, то опредфлеше его произво- 
дится съ помощью особаго рода приборовъ, извфстныхъ 
подъ назвашемъ иирометровъ. 

Гигрометровъ придумано весьма много, но всЪ они мо- 
гутъ быть приведены къ одному изъ слёдующихъ родовъ: 
ипрометры химическае, поллощательные, сиустительные и пси- 
хрометры. 

Химическй способъ опредфлен!я гигрометрическаго состо- 
ня воздуха заключается въ пропускаши извфстнаго его 
объема черезъ вещества, жадно поглошаюция воду, какъ, 
напримфръ, хлористый кальшй, куски пемзы, пропитанной 

сврной кислотой ит. п. ВзвЪсивши поглощающее вещество 
до прохожденя черезъ него воздуха, а затёмъ поел этого 
прохожденя, получаютъ въ посльднемь случаЪ избытокъ 

въса, выражающи количество содержащагося въвоздухь пара. 
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Хотя химичесве гигрометры даютъ самыя точныя пока- 
заня, но устройство ихъ сложно, наблюдешя затрудни- 
тельны; поэтому они для техническихь опытовъ неудобны. 

Поглощательные или всасывающие гигрометры основаны 
на способности нфкоторыхъ органическихь веществъ удли- 
няться отъ влажности и сокращаться при ея потер. По- 
добныхъ гигрометровъ было предложено нЪсколько. Самый 
употребительный изъ нихъ это волосяной гигрометръ или 
иарометрь Соссюра, чер. 2779 (текстъ), названный такъ по 

имени предложившаго его хранцузскаго Физика. 
Этотъ приборъ состоитъ изъ мфдной рамки, на которой 

натягивается волосокъ с, освобожденный отъ пропитываю- 
щаго его жира погружешемъ на 24 часа въ однопроцент- 
ный растворъ соды или въ сфрный эФиръ. 

Волосокъ с своимь верхнимь концомъ зажимается въ 
щель планки @ нажимнымъ винтомъ 4. Для натягивашя его 
планка можеть, смотря по надобности, подниматься или 
опускаться посредствомъ винта $, вращающагося въ непод- 
вижной гайкЪ. Нижн! конецъ волоска охватываетъ блокъ, 

проходя по одному изъ его желобковъ, тогда какъ другой 
желобокъ охватывается по противоположному направленио 
шелковинкой съ грузомъ р, постоянно натягивающимъ этотъ 
волосокъ. Наконець на оси блока насаживается стрЪлка, 
вращающаяся по раздфленному полукругу. При укорачива- 
ви волоска, стрЬлка поднимается вверхъ, при удлинени же, 

вслЬдстье дфйстыя груза р, она опускается. 
Для раздлен!я полукруга на части ставятъ о въ точкЬ, 

гдЪ останавливается стрфлка, при обыкновенной темпера- 
тур$, въ совершенно сухомъ воздухБ и 100—въ точкБ, гдБ 

она останавливается въ воздухЪ, насыщенномъ парами воды; 
затёмъ промежутокъ между этими двумя точками дфлится 
на 100 равныхъ частей, которыя и будутъ представлять 
собою градусы гигрометра. 

Гигрометры Соссюра не принадлежать къ числу осо- 
бенно точныхъ приборовъ. Обладая волосками неодинако- 
ваго рода и качества, они разнятся въ своихъ показашяхъ 
иногда на нЬсколько градусовъ, будучи въ тоже время со- 
гласны въ крайнихъ точкахъ. Кром того, съ течешемъ вре- 
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мени, показашя такого гигрометра, вслЬдстве удлинешя 
волоска отъ постояннаго, продолжительнаго натягивашя его 
гирькою, иногда значительно разнятся между собою. 

На чер. 2779 5 (текстъ) показанъ гигрометръ Ламбрехта, 
основанный на т5хъ-же началахъ, какъ и предъидуций, но 

отличаюнийся большею чувствительностью, вслфдстве боль- 

щей-же длины волоса, дЪлающаго нЪсколько оборотовъ; штих- 
тикъ а служить для установки стрЪлки, при выв$рк$ прибора, 
вспомошествуясь, при этомъ, болфе точнымъ гигрометромъ. 

Чер. 2779 ыв. 

р. 2779. Чер. 2780. Чер. 2780 95. 

Приборъ этотъ очень часто примфняется для опытовъ; глав- 
ныйего недостатокъ состоитьвънеобходимости, сравнительно, 
частой вывфрки, которая впрочемъ не затруднительна. 

Сгустительные гигрометры основываются на совершенно 
иномъ началЪ, установленномъ Леруа, врачемъ въ Монпелье. 
Если охлаждать постепенно какое нибудь тЬло, какъ, напри- 
мфръ, стеклянный сосудъ 1, чер. 2780 (текстз), помфшенный 
въ ненасыщенной атмосхерь, то наступить ‘моментъ, когда. 
воздухъ, находящийся на поверхности сосуда и охлаждающйся 

9 
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вмфстВ съ нимъ, достигнетъ такой температуры, при которой 
содержашщеся въ немъ пары воды становятся насыщенными. 

Пары эти тогда сгущаются и осаждаются на охлажденной 
поверхности въ видЪ росы. Внутреннй термометръ показы- 
ваетъ въ этотъ моментъ температуру точки росы, т. е. тем- 
пературу насыщеня окружающаго воздуха, если извфстна 
еще температура испытываемаго воздуха, то остается найти 
только соотвётствующия числа въ таблицф № 66; напримЪръ, 

при температур воздуха въ помфщени — 7, роса по- 

является на сосудЪ при =10°; по таблицё № 66, въсъ 1-го 

кубич. хута пара, при 170=0,000996 Фхунт.; при 101==0,000649 

Фунт.; поэтому, искомая влажность Ё — будетъ: 

Гр о =0,65 

выражая въ процентахъ: 

В==0,65 Х 100 =65%. 

Устройство всёхъ сгустительныхъ гигрометровъ, въ прин- 
ципЪ, устраивается на томъ-же явлени, какъ и разсмотр$н- 
ный выше приборъ. 

Сгустительный гигрометръ Дан!эля, чер. 2780 615 (текстъ), 
состоитъ изъ двухъ стеклянныхъ шариковъ 4 и В, соединен- 
ныхь между собою трубкою, согнутою въ 2-хъ мфстахъ. 
ТШПарикъ ./, до *%/з вмфстимости, наполненъ эФиромъ, въ ко- 
торый погружается термометръ, заключенныйвъсамойтрубкЪ 
прибора. Оба шарика и трубка совершенно свободны отъ 
воздуха. | 

Затмъ шарикь В обертывается кисеей, на которую ка- 
пахотъ сверху эФиромъ. При своемъ испарени онъ охлаж- 
даетъ шарикъ и сгущаетъ заключаюциеся въ немъ пары. 

Всльдстве уменьшешя упругости паровъ въ приборЪ, эфиръ 
въ шарикБ А даетъ новые пары, которые тфмъ-же путемъ 
сгустятся въ шарикБ В и т. д. Но, по мЬрь перехода жид- 
кости изъ нижняго шарика въ верхнй, эфФиръ, находянийся 

въ первомъ, охлаждается и ‘наконець наступаетъ такой мо- 
ментъ, когда воздухъ, прикасаюнийся къ шару К и охлаж- 
даюнцийся вмфстЪ съ нимъ, достигаеть температуры, при ко- 
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торой количество содержащихся въ немъ паровъ сдБлается 

достаточнымъ для его насыщеня. Тогда эти пары сгущаются 

и на шарик5 „4, въ видЪ кольца, окружающаго поверхность 

эфира, осфдаетъь слой росы, потому-что въ этомъ мсть 
охлаждене достигаетъь своего максимума. Термометръ, по- 

м5щенный внутри прибора показываеть въ это мгновеше 

температуру точки росы или температуру насыщеня окру- 

жающаго воздуха. 

Для опредфлеши этой точки, съ наибольшимъ приближе- 

Чер. 2781. Чер. 2782, 

вемъ, наблюдають также температуру, показываемую вну- 
треннимъ термометромъ въ то время, когда осажденный 
паръ улетучивается отъ’нагрЪваня и беруть среднюю между 
этой температурой и температурой охлажденя. 

Имя температуру ё внутренняго термометра и Т на- 
ружнаго, по таблицф № отыскиваетв ‘количество па- 
ровъ и т. д. 

Гигрометрь Дан!еля не можеть давать совершенно точ- 
ныхь показанй, потому-что: Г) испареше эФира въ шарикБ 

-{ охлаждаетъ жидкость только на ея поверхности; поэтому 
19 



погруженный въ нее термометръ не можеть дать точной тем- 
пературы точки росы; 2} наблюдатель, находясь возлЪ при- 
бора, измЗняетъ своимъ присутстыемъ какъ гигрометриче- 
ское состояше окружающаго воздуха, такъ иего температуру. 

Гирометрь Реньо, чер. 2781, (текстъ) не представляетъ 
недостатковъ гигрометра Дан1еля. Приборъ этотъ состоить 
изъ двухъ серебряныхъ наперстковъ съ тонкими и полиро- 
ванными стВнками въ 18 лиш высоты и 8 лин въ д:аметрз. 
Въ эти наперстки вдфланы стекляиныя трубки ри Е, изъ 

которыхъ каждая содержитъ по чувствительному термометру, 
прикрЪпляемому посредствомъ пробки. Черезъ пробку трубки 
Г проходить трубка А, открытая съ обоихъ концовъ и по- 
груженная до дна наперстка; паконецъ, та-же трубка Г) со- 
общается черезь ножку прибора и свинцовый каналъ съ 
аспираторомъ 6, наполненнымъ водою. Трубка Е уединена 
отъ аспиратора; въ ней помфщается термометръ, показы- 
ваюний температуру воздуха во время опыта. 

При употреблении гигрометра Реньо, трубку Г) до поло- 

вины наполняютъ эФиромъ и’затфмъ открываютъ кранъ ас- 
пиратора, изъ котораго вытекаеть вода, отчего воздухъ, 
заключенный въ трубкБ Л, разрьжается. Тогда, вслёдстие 
атмосфернаго давленшя, наружный воздухъ входить въ труб- 
ку А, но такъ какъ онъ не можеть проникнуть вт трубку р 
и аспираторъ иначе, какъ пройдя, предварительно, черезъ 
эФиръ, то онъ превращаетъ его въ пары и охлаждаетъ жид- 
кость тёмъ быстрфе, чфмъ скорБе вытекаеть вода. При по- 
степенномъ охлаждени, наконецъ, наступаеть такой мо- 
ментъ, когда на поверхности наперстка замфчается осажде- 
ше росы, точно также, какъ и въ гигрометр Дашеля. 
Термометръ Г покажетъ намъ температуру, соотв®тствую- 
щую осажленио и мы будемъ имфть всЪ данныя, необходи- 

мыя для вычислешя гигрометрическаго состояшя воздуха. 
При употребленйи этого прибора должны быть соблюдены 

слБдуюния предосторожности: 
1) Поверхность обоихъ наперстковъ должна быть каждый 

разъ тщательно очищена. 
2) Пробка должна быть пригнана къ трубкъ, по возмож- 

ности, лучше. 
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3) Каучуковая трубка, соединяющая гигрометръ съ ас- 
пираторомъ, должна быть такой длины, чтобы этотъ по- 
слЪднШ могъ быть помфщенъ вблизи наблюдателя. 

4) Нужно регулировать истечеше воды, сообразно по- 

ниженио температуру, указываемому термометромъ Т; при 
быстромъ понижеши, слёдуеть уменьшить истечеше и на- 
оборотъ. 

5) Для большей точности, слфдуеть опыть повторить 

нисколько разъ и изъ ВсЪхъ полученныхъ показаний вывести 

среднюю величину. 
При соблюденш всфхъ этихъ предосторожностей и до- 

статочной чувствительности термометровъ, приборъ этотъ 
дастъ весьма точныя показаня и можетъ быть причисленъ 
къ лучшимъ гигрометрамъ. 

Единственное неудобство разсмотрФннаго прибора. со- 
стоить въ томъ, что опыты съ нимъ довольно продолжи- 
тельны; поэтому въ тЬхъ случаяхъ, когда нужно постоянно 
слфдить за измфнешемъ влажности, онъ замфняется психро- 
метромъ. 

Психфометфь, также какъ и гигрометръ, назначается для 
опредфлешя степени влажности воздуха. Первая идея этого 
прибора принадлежить Лесли, но выполнеше ея было сдф- 
лано Августомъ,; который далъ своему прибору устрой- 
ство, показанное на чер. 2782 (текстъ). Онв состоитв изъ 
двухъ термометровъ А.и В, прикрпленныхв. параллельно 
другъ къ другу на мфдной дощечкф, по серединЪ которой 
расположена трубка С, наполненная дистиллированной водой 
и снабженная въ нижней своей части хлопчатобумажной 

сВФтильней. Просачиваясь по этой свфтильнф, соединенной 
съ кисейнымъ мЪшечкомъ, окружающимъ резервуаръ В, во- 
да постоянно поддерживаеть этотъ послфдн во влажномъ 

состояни. Охлажденный такимъ образомъ черезъ испареше, 
происходящее на его поверхности, термометрь В всегда 
показываетъ температуру т5мъ болфе низкую, сравнительно 

съ температурой окружающаго воздуха, чфмъ быстрфе ис- 
пареше, т. е. чфмъ суше воздухъ. Отсюда упругость «— 
паровъ окружающаго воздуха можетъ быть выражена хор- 
мулой: 
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въ которой: 

#— температура сухого термометра, 

# — температура смоченнаго, 

Р!—упругость насыщеннаго пара при { градусахъ, 

Н- атмосферное давлеше и 
А — неопредфленный коэхФищенть. 
Первая часть равенства выражаетъ теплоту, получаемую 

смоченнымъ термометромъ изъ окружающаго воздуха. На 

основами закона Ньютона, она пропоршональна разности 

({—#/); а вторая — теплоту, отнимаемую испарешемъ, кото- 
рая, по Дальтону, прямо пропоршюнальна разности Е — 
и обратно пропорщональна НЫ. Когда смоченный термометръ 

приметъ постоянную температуру #, то количества «рюбр$- 
таемой и отдаваемой имъ теплоты должны быть, по необхо- 

димости, равны между собою, что и приводить къ указан- 

ному выше уравнеиио. 

Чтобы опредфлить коэффищентъ А—измфряютъ ф съ по- 

МОЩЬЮ гигрометра Реньо и, подставивши найденное, 49 

кимъ образомъ, количество на его мфсто въ приведенное 
выше уравнеше, выводятъ изъ этого послфднюю искомую 
величину для какихъ либо Ри Н и затЬмъ принимають 

за постоянную. 

ПримБръ: найти влажность воздуха при слБдуюшихъ дан- 

ныхъь опыта: 

{=10, =, И=758 (по барометру), 4=0,00000006. 

66, находимъ: 

при И=11°, 2" = 0,00069 

Затфмъ, по уравненпо: 

#=0,000601 —758 . 0,00000006 (17 — 11) = 0,000418. 

По таблиць 66, при # = 17° — №" =0,000066; поэтому 

__ 0,000418 
Е= 006966 = 

ВслЬдстве, сравнительно, небольшого вмяшя, оказываемаго 

По таблиць 

100—420. 
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на показашя психрометра, измёнешемъ барометрическаго 
давленя при техническихъ наблюдешяхъ, послфднее прини- 
„маютъ нормальнымъ, вводя его въ составъ коэФФишента, и; 

далЪе, для избъжашя потери времени на соотвфтствуюшия 
вычисленя, обыкновенно, при опредъленм влажности пси- 
хометромъ, пользуются спещально составленными для того 
таблицамъ, образчикъ которыхъ приведенъ ниже (табл. №68); 

здЪсь въ 1-й графЪ дана температура сухого термометра; 
отыскавъ по ней цихру, соотвфтствующую даннымъ опыта, 
находятъ въ расположенной на ряду съ нею горизонтальной 

грахЪ наблюдаемую температуру смоченнаго термометра, 

чер. 278. 

тогда влажность, указываемая верхнею цихрою того же 
вертикальнаго столбца, будетъ искомою; такъ, наприм5ръ, 
положимъ, что, по даннымъ опыта, температура сухого 
термометра = 19°, мокраго же 12,2°, тогда искомая влаж- 
ность составить 40%. 

Изъ всего вышеизложеннаго очевидно, что самый про- 
стой и практичный приборъ, которымъ слфдуетъ пользо- 

ваться для опредфленя влажности въ воздухЬ помфщенй, 
есть пснхрометръ Августа. Необходимо только, чтобы тер- 
мометры были хорошо вывБрены и не давали разницы въ 
показашяхъ. Кром того, они даютъ, обыкновенно, пока- 
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зашя нЬсколько преувеличенныя, такъ какъ испаряющаяся 

съ кисеи смоченнаго шарика вода образуетъ кругомъ шарика. 
боле влажную атмосферу, чБмъ остальной комнатный воз- 
духъ. Лля устранешя этого недостатка теперь приготов- 
ляютъ психрометры съ вентиляторомъ, чер. 2783, который 

при своемъ вращени разсБиваетъ пары воды, скопляюциеся 
возлЬ шарика термометра. 

$ 222. Разочеть частей системы увлажнемя воздуха. Какъ и 
для всЪхъ другихъ приборовъ отопленя и вентилящи, раз- 

счетъ частей системы искусственнаго увлажнешя воздуха 
производится для самаго невыгоднаго случая, т. е. для об- 
стоятельствъ, требуюшихъ испарешя наибольшаго количе- 
ства воды въ единицу времени. 

По заданному, при комнатной температурЪ, . разм$ру 

обновления воздуха въ часъ на каждаго человЪка, опред}- 
ляется объемъ этого воздуха при самой низкой внфшней 

температур зимняго времени для данной м$стности. Пусть 
размфръ вентилящи въ часъ, при температурЪ # будетъ ра- 
вену И куб. саж.; а объемъ И, при низшей внфшней тем- 

пературф —й, какъ извфстно равняется: 

й=й р ие 

Обыкновенно, во время сильныхъ морозовъ, относительная 
влажность воздуха довольно значительна, но абсолютная 
такъ мала, что съ измфнешемь относительной изм$няется 
очень мало. 

Примемъ, что при температур®—й, относительная влаж- 
ность будетъ 75%, а количество содержащагося въ Т куб. 

саж. воздуха, при — &°, и насыщеши, пусть будетъ а хунт. 

Слфдовательно, въ И куб. саж. воздуха будетъ содер- 
жаться пару: 0,75 ХаХ И чунт., которое и распредфляется 

при нагрьвани въ Иё куб. саж. воздуха съ комнатной тем- 
пературой, такъ что въ каждой куб. саж. будетъ заклю- 
чаться пару: у 

0,75.а у, Фунт. 

Примемъ, что челов5кь выдфляетъ въ часъ 0,14 Фунт. водя- 



ного пара, который распредфляется въ И куб. саж. венти- 

ляшоннаго воздуха, такъ что въ каждой куб. саж. будетъ 

всего заключаться водяныхъ паровъ: 

0.75.4. 7.04 у Фунт. 

Если комнатная температура принята равной 18°, то, по таб- 

лицё № 69, въ каждой куб. саж. воздуха при 60% относи- 
тельной влажности должно содержаться паровъ: 

0,6 Х 0,363551 =0,21813 Фунт., 

а для этого необходимо испарять въ часъ воды на каждую 
куб. саж. вентилящоннаго воздуха: 

ОТВ — 94 д Фунт. 

Зная весь объемъ вентиляшюннаго воздуха, согрЪваемаго въ 
одной камер калорифхера, который обозначимъ черезъ Г, 
получимъ, что надо испарить воды въ этой камерЪ въ часъ: 

А. И хунтовъ. 

Изъ таблицы № 70 можно получить вЪсъЪ воды, испаряе- 

мой въ часъ съ 1-го квадр. хута поверхности, при различной 
температур® воды и въ воздухъ, находяцийся въ сиокойномъ 
состояни, при умЗренномъ движеши и въ быстро двигаю- 
цийся. Такой вфсъ воды испаряется только въ абсолютно 

сухой воздухъ, а по закону Дальтона, какъ мы знаемъ изъ 
предъидушаго, испареше уменьшается съ увеличешемъ влаж- 
ности воздуха, поэтому на-самомъ дьл$ испарится нёсколько 

меньше. 
Для нахожденя количества испаряемой съ 1 квадр. хута 

въ часъ, воды, поступаютъ поэтому такимъ образомъ: поло- 
жимъ, что испареше происходитъ въ воздухъ, нагрЪтый 

до 18°, съ относительной влажностью въ 50%. Слфдова- 

тельно, въ 1 куб. саж. такого воздуха содержится паровъ: 

0,5 Х 0,363551 = 0,181775 Фунт. 

Такой вЪсъ паровъ насытить 1 куб. саж. воздуха при тем- 

пературЪ 6, 8°, а при этой температур съ 1 квадр. хута 

испарится въ часъ, при умфренномъ возобновлени и въ 
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абсолютно сухой воздухъь —по таблицё и съ помощью 
интерполящи: 

0,0684 0,8 (0,0732 — 0,0684) =0,07224 Фунт. 

Предположимъ, что испаряемая вода нагрЪвается до 00', 
тогда съ 1 квадр. хута, согласно съ таблицей, испарится въ 

часъ, въ абсолютно сухой воздухъ, при умренномъ его 

возобновлени: 1,454 фунта, а если влажность воздуха, при 
18° опредёлена нами въ 50%, то съ 1 квадр. хута будетъ 
испаряться: 

1,454 — 0,07224 = 1,38176 Фунт. 

Получивъ въ каждомъ частномъ случа количество волы=и, 

испаряющееся съ Т квадр. хута поверхности, найдемъ и 

открытую поверхность испарительнаго сосуда $, равную: 

9—7 
а квадр. хута. 

Обыкновенно, вода, питающая испарительный сосудъ, им$- 
етъ температуру, близкую къ комнатной, но для запаса 
будемъ считать ее при 0°. Тогда, для нагрфвашя 1 хунта 
воды до температуры & и для испареня ея при этой темпера- 
турЪ, необходимо затратить теплоты: 

606,5 ---0,305 #; 

А такъ какъ требуется испарить въ часъ ИГ хунтовъ, то 
потребное для этого количество теплоты будетъ: 

АИ (606,5 --0,305 #) единиць. 

По этой данной разсчитывается водогрфйный котелъ, если 

вода нагрфвается въ немъ независимо отъ прибора отоп- 
леня; если-же нагрЪваше воды производится отъ печи въ 
воду черезъ перекрышку печи и дно сосуда, то необходимо 
разсчитать передачу теплоты отъ перекрышки печи и дна 
сосуда. 

При нагрЪвави паром, опредфляется поверхность пере- 
дачи теплоты отъ пара къ испаряемой водф. При разсчетахъ 
можно принять, что для передачи отъ водяного отопленя 



въ испаряемую воду 1000 един. теплоты необходимо окбло 
0,5 квадр. хута; при паровомъ-же отоплеши, для передачи 
1000 един: теплоты въ часъ отъ пара въ испаряемую воду, 
около 0,3 квадр. хута. При нагрЪвани воды черезъ пере- 
крышку печей, состоящую изъ двухъ рядовъ кирпича, для 
передачи 1000 един. тепл., поверхность нагрЪва должна 
быть около 5 Футъ. Данныя циоры годятся только для пред- 
варительнаго подсчета, а для подробнаго проектированя 
слЪдуеть каждый разъ произвести разсчетъ по имЪющимся 
даннымъ, согласно съ правилами, указанными для разсчета 
нагрфвательныхь приборовъ. 

Фильтровазие воздуха, впускаелиио въ помьщеще. Въ нЪко- 
торыхв случаяхъ, впускь свЪжаго наружнаго воздуха въ 
томъ видЪ, какв онз взять изъ вншней атмосферы, оказы- 
вается неудобнымв, вслфдсте большого количества под- 
вфшенной въ немъ пыли и приходится прибфгать къ очисткь 
его передь впускомъ въ вентилируемыя помфщешя. Осо- 
бенно необходима такая очистка воздуха, впускаемаго въ 
операщонныя комнаты больницъ, въ хирургичесяя палаты 
ит. п. 

Въ городахъ, изобилуюшихъ уличною пылью, предвари- 
тельная очистка вентилящоннаго воздуха, впускаемаго въ 
помфщеншя, представляется безъ сомнЪыя полезной. Однако 
всЪ способы очистки воздуха, производящейся посредствомъ 
Фильтровашя его, представляютъ то неудобство, что требу- 
ютъ увеличеня напора, вслЪдстве большого сопротивленя, 
представляемаго фильтрами движенио черезъ нихъ воздуха. 

Поэтому ‹хильтры затрудняють устройство вентилящи 
черезъ вытягиване и болфе удобны при нагнетани наруж- 
наго воздуха механическимь способомъ. Фильтры устраи- 
ваются трехъ родовъ: водяные, состояще изъ слоя ваты и 
изъ ткани. 

Примфромъ устройства водяного Фильтра можеть слу- 
жить приборъ. Гасу, чер. 2784 (текстъ), состоящй изъ ящика, 
въ который наружный воздухъ поступаетъ, будучи нагнетаемъ 
черезъ трубу 1, а уходить черезъ трубу В. Ящикь пере- 
гороженъ на двЪ части горизонтальнымъ рЬшетчатымъ 

листомъ, снабженнымь по краямъ желобомъ а, 8. Въ же- 
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лобъ этотъ притекаетъ вода черезъ трубу с и, переполнивъ 
его, растекается по листу, откуда черезъ отверстия, струями, 
течетъ на полъ ящика, а оттуда выходитъ въ сточную 

трубу 1. Воздухъ, проходя ‘изъ нижней части ящика въ 
верхнюю, омывается водой и оставляетъ въ ней значитель- 
ную часть крупной, подвёшенной въ немъ пыли. Приборъ 
этотъ должень служить и для увлажнешя воздуха, но для 
этого температура какъ воды, такъ и воздуха, весьма низка, 
а въ зимнее время вода даже можеть замерзать въ приборъ. 

Чер. 2786. 

Г. Войницк1й, при устройств вентилящи въ Зимнемъ 
дворцЪ, употреблялъ для очищеня отъ пыли чугунныя муфты, 
вставляемыя въ начал жаровыхь каналовъ. Мухты состояли 
изъ двухъ концентрическихъ цилиндровъ, колцевой проме- 
жутокъ между которыми былъ снабженъ дномъ, какъ вверху, 
такъ и внизу; воздухъ-же изъ камеры проходиль черезъ 
средёй цилиндръ, который составлялъ часть жарового ка- 
нала. Въ промежутокъ между цилиндрами впускалась‹ вода 
изъ водопровода подъ давленгемъ, ‘въ немъ существующим: 
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во: внутреннемъ-же цилиндрЪ были придфланы въ большомъ 
количеств мелюя отверстия, черезъ которыя вода била струй- 
ками по направлению къ оси цилиндра и омывала протека- 
Юний воздухъ. Вода эта, затЬмъ, удалялась въ сточныя трубы. 

Здьсь происходило и увлажнене воздуха, такъ какъ онъ 
быль нагрЬть уже до комнатной температуры н даже нф- 
сколько выше, чтобы имзть возможность часть его теплоты 
затрачивать на испареше воды. 

Ватные Фильтры состоять ‘изъ слоя ваты, заключеннаго 
между двумя параллельными сЪтками, натянутыми на рамки. 
Эти Фильтры, чер. 2785 (текстъ), и въ настоящее время до- 
вольно часто употребляются у насъ въ больницахъ и осо- 
бенно въ операшонныхъ комнатахъ, для очистки вводимаго 
туда наружнаго воздуха; но рЪфдко, при центральныхъ уст- 
ройствахъ вентилящи, гдф распространенйо этихъ хильтровъ 
мЬшаетъ значительное уменьшеше поступаюшаго воздуха, 
вслЪдстые увеличешя сопротивлешя его теченйо, при про- 
ходф черезъ хильтръ. Ватные Фильтры въ премникахъ воз- 
духа, при центральномъ устройств$, были примфнены также 
Войницкимъ для вентиляши нФкоторыхъь  помфщенй Зим- 
няго дворца. 

Фильтры изъ тканей располагаются въ каналахъ возду- 
хопремникомъ въ вид ломаной лини, для увеличешя по- 
верхности прохода черезъ нихъ воздуха. 

Изъ такихъ Фильтровь извъстны предложенные Мел- 
леромъ, сотканные изъ неплотной пряжи. Эти ткани М6Цег 
складываеть поль весьма острыми углами, чер. 2786 — 2787 
(текстъ). Для этого, ткань натягивается на раму, имфюшую 
квадратное сфчеше въ горизонтальной плоскости. Чтобы 
судить о томъ, какъ складывается ткань, приводятся здъсь 
размры рамъ для различныхъ площадей поверхности хильтра: 

для 10, 20, 40, 60, 80 квадратныхь метровъ хильтра, рамка 
имЪеть, соотвфтственно, ширину и длиу: 0,8; Т,Т, 1,5; 1,9; 
2,1 метра. Ткань этихъ Фильтровъ не одинакова, представляя 
петли большаго или меньщаго размфра 

ВзлевсВе|, производивний излфдовашя надъ Меллеровскими 
фильтрами, нашелъ, что сопротивлеше, въ зависимости отъ 
плотности ткани, измфняется.въ значительныхь предФлахъ. 
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Называя черезь 0 количество воздуха въ Фунтахъ, про- 
ходящее въ часъ черезъ 1 квадр. сажень Фильтрашонной 
ткани, а черезъ › сопротивлеше, выраженное въ миллимет- 
рахъ, высоты столба воды; это послфднее можетъ быть пред- 
ставлено въ видЪ выражен: 

Х=а ©; 

ГД а измъняется въ предзлахъ отъ 0,01118 до 0,0932. 

Первое число относится къ весьма неплотнымъ тканямъ, 
наприм$ръ, къ кисеЪ, а послфднее къ плотной кипорной ткани, 

$ 223. Годовая потребность топлива для отоплешя и вектиля- 

щи помщеЕй. При проектироваши устройства отопленя и 
вентилящи для какого-либо здашя, обыкновенно, приходится 
опредфлять и количество топлива, потребнаго въ течени 
года для поддержаня нормальной температуры въ. помфще- 
шяхъ за все время топки приборовъ отопленшя и для нагрЪ- 
вашя воздуха, впускаемаго для ихъ вентилящи, а также вы- 
тягиваемаго черезъ вытяжныя трубы. 

Вся годовая потребность топлива выразится поэтому въ 
видф слфдующихь отдёльныхъ слагаемыхъ. 

1) Количество топлива, необходимое для согрЬвашя по- 
мьщенй за все зимнее время, а также часть осенняго и 
весенняго, въ которое производится топка нагрфвательныхь 
приборовъ. 

2) Количество, необходимое для согрЪваня внфнняго воз- 

духа до температуры, св которой онъ вводится въ помфще- 
я для ихъ вентилящи, за все время производства искус- 
ственной вентилящи въ здани, пока ее нельзя замфнить откры- 
ваншемъ оконъ. 

3) Количество, потребное для увлажненя внниняго воз- 
духа, впускаемаго въ помфщеня, т. е. для согрЬваня и испа- 
решя надлежащаго для этого вфса воды, за время произ- 
водства искусственной вентиляши въ здан!и. 

4) Топливо, сожигаемое для похогр®ваня воздуха въ вы- 

тяжныхъ трубахъ во все время дЪйствия въ здани искусствен" 
ной вентилящи, и вв вытяжныхъ трубахъ, удаляющихв воз- 
духъ изъ клозетовъ и выгребовъ, и въ льтнее время, для 
возбуждешя движеня воздуха въ желаемомъ направлен. 
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При устройствЪ вентилящи, связанной съ отоплешемъ, 
первыя два слагаемыя исчисляются нераздфльно; въ против- 
номъ случаЪ, для каждаго слагаемаго разсчетъ ведется от- 
ДЪлЬно. 

Для отоплейя здавия, годовая потребность топлива ис- 
числяется по величин$ охлажденя, подобно тому, какъ это 
производится при разсчетЪ приборовъ отопленя, только 
температура внфшняго воздуха берется средняя за весь пе- 
рюдъ времени производства топки. 

Поэтому, отыскивая для даннаго зданя количество топ- 
лива, выраженное въ пудахъ, необходимое во все время 
произвдства топки, получимъ. 

Р= ны + 
КЕ 

гдЪ: (уз рта -|- р? -- рззз. . .. . )— охлаждене зданйя на. 
10 разности температуръ въ Т часъ. 

:— температура внутри помфщеня. 
— температура наружнаго воздуха, средняя за время 

производства отоплешя здашя въ данной мФстности: 
24 — число часовъ въ сутки. 
п— число сутокъ въ году, составляющихъ топочный пе- 

родъ данной м$стности. 
Е— нагрфвательная способность топлива. 
@ — коэФФхишенть совершенства горфня. 
Ж— коэфФишенть полезнаго дъйствя прибора. 
40 — число хунтовъ въ пуд. 

Если въ помфщеши находится постоянно значительное 
число людей, которое обозначимъ черезъ 1, то вЪсъ топлива. 
РЬ— выразится такъ: 

в= (8. 215: - Розе ГР --.....) (#— 
6. ЕВ 

Значеня # и п даются въ таблиць № 71. 

Для согрёвашя, впускаемаго въ помфщешя для венти- 

лящи внЪшняго воздуха, количество пудовз топлива, необ- 

ходимое въ течеше года, будетъ равно: 
Е Уфы. 30,767 . 0,237 #—#) 24. п 

+— Е 

240 24» пудамъ. 

4о пудамъ, 
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гдЪ У— объемъ вентиляшоннаго воздуха, при температурЪ 

{, впускаемаго въ здаше ежечасно. Остальныя буквы имыютъ 
то же обозначеше, что и въ предъидущемъ случа$. 

Въ случаЪ отопленя грЪтымъ воздухомъ, вм$сто Ри Р, 

опредфляють сразу количество топлива, необходимое для 
отопленя и вентилящи. 

Для этого, зная охлаждеше здашя на 1* разности темпе- 
ратуръ и среднюю температуру { вн-шняго воздуха за весь 
стопочиый перодъ, опредфляютъ по данному размЪру вен- 

тилящи М, въ часъ, температуру 1, съ которой долженъ 

впускаться вентилящюнный воздухъ въ помфщеня для ихъ 
отопленя и вентиляши. 

Тогда количество топлива, необходимое въ течеше ото- 
почнаго перюда. 

И .Зо707. 0,237 (Г В) з4н 
В=1!+ 7 я пудамъ. 

6. К. у 40 

Количество топлива для согрфвашя и испарешя воды, съ 
цфлью увлажнешя вводимаго въ помфщешя внфшняго воз- 
духа, опредфлится на все время отопочнаго пертода слёду- 
ющимъ образомъ По данному, размфру вентиляши И въ часъ 
и извъстнымъ: средней температур$ внышняго воздуха {за 

весь отопочный пер!одъ, средней абсолютной его влажности, 
за то же время, и числу людей въ помфщеняхь, опредё- 
ляютъ указаннымъ выше способомъ количество воды &, ко- 
торое необходимо испарять ежечасно для увлажнешя каж- 

дой куб. сажени, вводимаго въ помыцщешя внЪшняго воздуха 

и тогда годовой расходъ топлива получится равнымъ: 

В =“ с а я пудамъ. 

Наконець, годовая потребность топлива на согрфваме въ 
вытяжныхь трубахъ удаляемаго изъ здашя испорченнаго 
воздуха опредфлится такимъ образомъ: для всего зданя, за 
отопочный пер!одъ времени, онъ будетъ равенъ: 

уг =. 
Рае Пров . 30,767 . 0.237 (#- 20 — 8) 24и пудамъ. 

6. К. Е. 4ю. 
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Здьсь 20 — означаеть разницу температурь, которую же- 
лаютъ поддерживать между воздухомъ въ вытяжныхь тру- 
бахъ и внЪшнимъ, она можеть быть и иной. 

Что же касается клозетовъ и выгребовъ, то вытягиваше 
изъ нихъ воздуха, въ количеств$ 0%’, должно продолжаться 
и въ лЬтнее время, иначе испорченный воздухъ будеть рас- 
пространяться по другимъ помфщенямъ, поэтому надо ддя 

нихъ прибавить количество топлива на лтнее время 365—и 
дней, принявъ одинаковую среднюю температуру за это 
время для помфщенй и для внышняго воздуха въ данной 
мфстности {" и тогда количество топлива найдется равнымъ: 

4.30; ,767 . 0.237 (#" -- 20). 24. 965— 
`6. Б. Е 40. 

Ру г. + Е ") пудамъ. 

Такимъ образомъ при вентиляши, независимой отъ отопле- 
ши, количество топлива за весь годъ опредфляется равнымъ: 

Р= (Ри -- Р2- Рз-- Р.-- Рё) пудовъ. 

Если же вентиляшя связана съ отоплешемъ, то годовая по- 

требность топлива выразится черезъ: 

= (Рь-- Рз-- №4 -- Рз) пудовъ. 

Приведенное исчисленше годовой потребности въ топливз 
указываеть, что вытяжныя трубы отъ клозетовъ полезно, 
гдЪ возможно, соединять съ дымовыми трубами отъ кухон- 
ныхь приборовъ, которые топятся ежедневно одинаково 
какъ зимой, такъ и въ течеше лВта. Тогда избфгается не- 

обходимость въ затратЪ количества топлива, обозначеннаго 
черезв Рз, а въ количеств Р; уменьшается потребность, 
вслЬдстые уменьшешя объема И}-подогрфваемаго воздуха. 

$ 224. Провёрка и рогудироване дйствя зентилящи. Выше 
были указаны правила разсчета частей устройства вентиля- 

ци; но какъ-бы тщательно не былъ произведенъ разсчеть, 
необходимо, по окончани устройства и послЪ приведеня 
въ дЬйстые системы вентилящя, произвести регулироване 
посредствомъ имфющихся для того приспособлений. Для 

20 
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возможности урегулировашя, необходимо знать какое коли- 
чество воздуха поступаеть черезь жаровые душники въ 
каждое помфщене и какое удаляется въ вытяжныя отвер- 
ст, что производится посрехствомъ приборовъ, измфряю- 
щихь скорость течения воздуха и называемыхъ анемометрами. 

Анемометры бывають двоякаго устройства: вращатель- 
ные и статичесюе. 

Вращательные анемометры состоять изъ вращающейся 
оси, на которой утверждены крылья, длаемыя изъ слюды и 
алюмишя, чер. 2788 (текстъ). Крылья представляютъ собою 

плоскости, наклонныя подъ угломъ, 
около 45° къ оси. При установкь 

прибора такимъ образомъ, чтобы 
направлеше движешя воздуха сов- 
падало съ направлешемь враща- 
ющейся оси прибора, воздухъ, про- 
изводя давлене на крылья, приво- 
дить ихь въ движеше, тьмъ съ 

т большей скоростыо, чфмъ боле 
Чер. 2788. скорость движеня самого воздуха, 

такъ что эта послфдняя измфряется 
числомъ оборотовъ, дЪлаемыхъ крыльями въ единицу времени. 

Изобрьтатель этого инструмента, Комбъ (СошЪез) уст- 
роилъ его такимъ образомъ: на мфдной дощечкв А постав- 
лены двф стойки, между которыми на цапФахь держится 
вращающаяся ось съ придфланными къ ней на стержняхь 
четырьмя крыльями $ $, и снабженная безконечнымь вин- 
томъ ®, сцфпляющимся сз зубчатымъ колесомъ Е, имвющимъ 
сто зубцовъ. На одной оси съ зубчатымъ колесомъ надфть 
кулачекъ, подвигающий другое зубчатое колесо Ё на одинъ 
зубець, при полномъ оборотЪ перваго. 

Посредствомъ шнуровъ Г, {', можно пододвигать первое 
колесо для сцьплешя съ безконечнымъ винтомъ или отодви- 
гать, давая возможность оси съ крыльями вращаться, не 
приводя въ движене зубчатыя колеса. На послфднихв имЪ- 
ются пиры, по которымв можно видфть на сколько зуб- 
цовъ повернулось каждое колесо, а слдовательно и от- 
считать число оборотовъ, сдфланныхь осью съ крыльями. 
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Для опредфлешя скорости течешя воздуха, притекаю- 
щаго черезъ жаровые душники или уходящаго въ вытяж- 

ные, отвинчивають душникъ отъ рамокь и на его мЪсто 

вставляютъ горизонтальный патрубокь изъ кровельнаго же- 

ЛЬза, длиною около 1 аршина, въ который и вставляется 

анемометръ. Чтобы при вставк5 его въ каналь не задЪть 

обо что нибудь крыльями и не повредить ихъ, они окру- 

жаются мднымь кольцомъ. 

Вставивъ въ каналь анемометръ, ожидаютъ нЪкоторое 

время, пока скорость вращешя возрастетъ и сдЗлается по- 

стоянной, тогда, потянувъ одинъ изъ шнуровъ, сиёпляють 
зубчатыя колеса съ безконечнымь винтомъ и оставляютъ 
приборъ вращаться въ течеше минуты или двухъ. По окон- 
чани этого времени, дергають за другой шнуръ и, разцё- 
пивъ этимъ зубчатыя колеса отъ безконечнаго винта, выни- 
мають анемометръ изъ канала. Отмтивъ ранфе, каая циФры 

на колесахъ находились противъ указателей и вычтя ихъ 
изъ полученныхъ, по окончаши измфреня, находятъ число 
оборотовъ, сдфланныхъ крыльями. 

НапримЪръ, если передъ началомъ опыта, на первомъ 
колесъ, противь указателя, стояла циора 75, а на второмъ 
15; а посл опыта, продолжавшагося 3 минуты, на первомъ 

колесь стоить 15, а на второмъ 21, то крылья сдфлали 
21000-15 — (1500 --75) = 540 оборотовъ въ 3 минуты или 

я ее =—3 оборота въ секунду. 

Для каждаго анемометра, посредствомъ опытовз, опре- 
дЬляется формула, дающая зависимость скорости течешя 
воздуха отз числа оборотовз крыльевъ. Эта Формула всегда 
имфетъ видъ уравнешя: 

У=а-Н- 
тдЪ о— скорость движеня воздуха, 
п — число оборотовз крыльевъ и оси съ безконечнымзв вин- 
томз въ Г секунду, 

«и $ — постоянныя величины для даннаго анемометра; онЪ 
опрелфляются способомъ, который будеть указанъ ниже. 

Положимъ, что для. анемометра найдена Формула такая: 

7=0,735 --0,45 Х ж: 
20 
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Въ вышеприведеиномъ примфр$ »-— найдено, по наблюденио, 
равнымъ 3 оборотамъ въ Т секунду; поставивъ въ Формулу, 

получаемъ: 

7=:0,735 0,45 Х3==2,085 зутъь въ 1 секунду. 

Для упрощешя наблюден, дёлаемыхь съ анемометромъ, 
инженеръ ФлавицкЙ вмфсто второго колеса устроилъ 
звонокъ, по которому ударяетъь молоточекь каждый разъ, 
когда зубчатое колесо дЪлаеть обороть, соотвзтствующй 

ста оборотамъ оси съ крыльями. Обращеше съ пимъ весьма 
просто: поставивъ анемометръ въ отверст!е канала, отсчи- 
тываютъ по секундомфру число секундь между двумя по- 

Чер. 2789. 

слЪдовательными звонками, а затфмъ, анемометръ вынимается 
изъ канала. 

Раздфливъ 100 на число секундъ, протекшее между двумя 

звонками, получають число оборотовъ п въ 1 секунду. 
Описанные анемометры употребляются въ тёхъ случаяхъ, 

когда надо знать скорость течешя воздуха въ какомъ либо 

мстЬ въ данное время, но при повфркф дфйстыя устройства 
вентиляши желательно прослфдить насколько оно правильно 
въ течеше извфстнаго продолжительнаго времени, напри- 
мЪръ, въ течеше ньсколькихь сутокъ. Съ описаннымъ при- 
боромъ столь продолжительное наблюдеше невозможно, по- 
тому прибфгаютъ къ пособно такихъ анемометровъ, у кото- 
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рыхь отсчитываше можеть быть произведено черезъ болЪе 
продолжительное время. 

Кь числу такихъ анемометровъ принадлежитъ приборъ 
Сазаче, чер. 2789 (текств), состояний изъ оси, снабжен- 
ной безконечнымъ винтомъ, на которой насажено 8 крыль- 
евъ, подобныхь ранфе описаннымъ. Ось оть крыльевъ по- 
мЬшена въ. коробк и тамъ-же имЪфется 6 колесъ, движеше 

которыхь отмфчается на б-ти цихерблатахь, помъщенныхь 
на крышкЪ этой коробки, за стекломъ. Тогда, если каждое 

колесо снабжено 10-ю, а первое 100 зубцами, получается 

возможность, вставивъ въ каналь приборъ, держать его 
тамъ продолжительное время, такъ какъ система цихербла- 
товъ позволяеть произвести отсчеть свыше 100 Х 105 пово- 

ротовъ оси съ крыльями, а это даже при скорости 5 обо- 
ротовъ въ секунду соотвфтствуеть 21 суткамз. 

Анемометры съ цихерблатами имЪются различнаго устрой- 
ства, но общий имъ недостатокъ заключается въ томъ, что 
полученный результатъ не даетъ возможности судить о раз- 
номЪрности дЪЙйстыя вентиляши и объ измънешяхь въ ско- 
рости воздуха, движущагося въ данномъ каналф, виродол- 
жеше извфстнаго времени. 

Для послфдней цфли употребляются анемометры, снаб- 
женные приспособлешемъ для замыкан!я гальванической цъпи 
въ тоть моментъ, когда ось зубчатаго колеса сдЪлаетъ обо- 
ротъ, соотвфтствующй 50 или 100 оборотамъ оси съ 

крыльями. Для отмфтокъ числа оборотовъ въ течеше из- 
вЪстнаго времени, устанавливаетсяанемометрографъ, устроен- 
ный по идеъ обыкновеннаго телеграхнаго аппарата Морзе, 
съ тою разницею, что часовой механизмъ, заводяшйся Т разъ 

въ сутки, приводитв въ движеше картонный кругъ, вращая 
его кругомъ центра и дБлаетъ 1 обороть въ часъ. Кругъ 
этоть радусами раздфлень на секторы, такъ что каждый 
изъ нихь подъ ударяющимъ по кругу при замыкани цфпи 
штиФтикомъ, въ течен!и извьстнаго числа минуть, напри- 
мфръ 5-ти, если кругъ раздфленъ на 12 частей, 3-хь, если 
имЪется 20 секторовъ и т. д., чер. 2790—2701 (тексть). 

Вмьсто штифтика, пробивающаго въ аппарат Морзе 
ленту, здЪсь, по картонному кругу ударяетъ небольшой по- 
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лый конусъ съ отверстемъ въ вершинф, налитый цвфтными 

чернилами, перетертыми съ масломъ. При каждомъ замыка- 

ви тока, соотвётствующимь извфстному числу оборотовъ 

анемометра, конусъ дБлаеть на картон$ цвфтную точку и, 

Чер. 279г. 

по числу точекь въ каждомъ секторЪ, можно видфть изм$- 
неня скорости движен!я воздуха. Рычагъ, на конц$ кото 
раго находится конусообразное перо, черезв каждый часъ, 
НФсколько укорачивается, такъ что при продолжени вра- 
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щеня картоннаго круга, точки ставятся концентрическими 
рядами и кругъ можеть служить, въ течеше цфлыхъ сутокъ 
или нЪкотораго опредфленнаго числа часовъ, по окончани 
котораго. кругъ перемфняется, часовой механизмъ заводится 
и дьйстые анемометрограха продолжается по прежнему. 

На чер. 2702 (текстъ) показанъ наиболфе употребитель- 

ный пружинный анемометръ Вольперта. Онъ состоить изъ 
горизонтальной оси, снабженной 8 крыльями. Передъ осью, 

Чер. 2792 

Чер. 270}. 

въ небольшой стойкф, привинчена между зажимами сталь: 
ная пластинка, проходящая черезъ вилку, придфланную къ 
концу иглы, насаженной на ту-же ось, на которой надЪты 
крылья, Другой конець иглы движется по кольцеобразной 
пластинкф, окружающей крылья и снабженной дБленями, 
Таюя гибыя пластинки имфются по двЪ для каждаго при- 
бора; болфе слабая служить для изм5решя скорости отъ 
0,5 до 3 метровь, боле твердая для скоростей отъ 3 до 12 

метровъ. ЧЬмъ больше скорость движешя воздуха, тЪмъ 
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больнее давлеше будетъ произведено на крылья и т5мъ 

больше отклонятся они оть своего первоначальнаго поло- 

женя. 
Свободный конець иглы покажетъ на дёлешяхь, обозна- 

ченныхъ по кольцеобразной пластинкв, соотвфтствующую 

скорость. Дьленя на пластинк$ наносятся ио опытамъ, ставя 

этоть приборъ вм5стЪ съ вращающимся анемометромъ и 

сравнивая показашя обоихъ. 
Для наблюдешя за движешемъ газовъ въ трубахь и ка- 

налахъ, Пекле предложиль устройство, показанное на чер. 

2793 (тексть). Первое приспособлено для вертикальныхъ ка: 
наловъ, второе для горизонтальныхъ. 

Приборъ состоитъ изъ коромысла, вращающагося на 
горизонтальной оси. Къ одному концу этого коромысла при- 
дланъ цилиндръ изъ жести съ ребрами, а съ другой сто- 
роны оси имфется противовЬсъ, передвигаюцийся по надоб- 
ности для вфрной установки въ равновёсм коромысла. Ко- 
нець послфдняго движется по дуг, снабженной дфленями, 
соотвфтствующими различнымъ скоростямъ движенйя газовъ 
въ каналь. Дъленя отмёчаются по сравнению съ вертящимся 

анемометромъ. Для устойчивости коромысла, къ нему подъ 
осью придёлывается, на стержнЪ, гирька. Движеше воздуха, 
дъиствуя на цилиндръ, отклоняетъ свободный конець иглы 

отъ первоначальнаго положеня до тЬхь поръ пока давле- 

ше воздуха не уравновфсится грузомъ, привфшеннымъ подъ 
осью. 

Если извфстны одинь или два угла отклоненя коромысла 

отьъ горизонтальной лиши, соотвфтствующе опредфленнымъ 

скоростямъ движеня воздуха, то остальные углы, соотвфт- 

ствующе другимъ скоростямъ, могутъ быть опредфлены 

весьма просто. 

Пусть а—будеть. уголь отклонешя коромысла отъ гори- 
зонтальной линм, соотвфтствующей опредфленной скорости 

7. Для всякой другой скорости Та, уголъ отклонемя а, 

получится изъ отношеня. 

а, 
7.2 ща’ 

Опредьляя отсюда величину угловъ, для различныхь скоро- 
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стей, можно нанести дълешя на дугу, по которой движется 
свободный конецъ иглы прямо, въ вид соотвытствующихь 

скоростей. 

Скорость теченя воздуха въ различныхъ каналахъ и тру- 

бахъ никогда не бываетъ одинакова по площади всего по- 

перечнаго съченя, поэтому въ трубахъ большого дламетра 
ставятъ иногда по н$зсколько анемометровъ для опред$ле- 

я средней скорости теченя въ иихъ воздуха. 
Выше описанный приборъ представляетъ то неудобство, 

что при дЬйстви на него струи движущагося воздуха, ци- 
линдръ измВняеть свое положене въ поперечномъ сБчени 

трубы и уже подвергается дфйствио другой струи воздуха, 
имъющей иную скорость течен!я, чфмъ та, которая вывела 
его изъ первоначальнаго положен. 

Вращательные анемометры удобнзе статическихь для 
опредфлен! скорости течешя воздуха. Для быстрыхъ‘опре- 
дьленй ‘удобенъ анемометръ ‘со звонкомъ, для продолжи- 
тельныхь—съ анемометрограхомъ. Въ послфднемъ случа 
достаточна баттарея изъ двухъ элементовъ. 

Для регулировашя дфйствя вентиляц!и для всёхъ пом$- 
щенй въ здани, опредфляютъ посредствомъ анемометровъ 
средвя скорости теченя воздуха въ жаровыхъ каналахъ и 
по поперечному сфченю послднихъ находять объемы впу- 

скаемаго въ каждое помфщеше воздуха. Если который изъ 
нихь превышаеть заданный, то уменьшаются отверспия 
хайль жаровыхъ каналовъ, ведушихь въ это помфщене спо- 
собомъ, указаннымъ выше. ТЬ же хайла, черезъ жаровые 
каналы которыхь воздухъ проходить въ количествВ мень- 

шемъ назначеннаго, раскрываются до такой площади отвер- 

сия, при которой получается въ комнат требуемый объемъ 
воздуха, Весьма полезно опредфлить объемъ воздуха, вхо- 

дящаго черезъ воздухопремникъ въ камеру. .Могуть быть 
случаи, что въ камеру входить больший объемъ’ воздуха, 
чВмъ снаружи въ воздухоприемникъ, что указываетъ на про- 

никновеше въ каналъ почвеннаго воздуха. 

Если же окажется, что черезъ жаровые каналы посту- 

паеть`въ помфщешя большШй объемъ воздуха, чёмъ въ ка- 

меру изъ канала воздухоприемника, то это служить призна- 



м. 
комъ, что въ камеру калорифера проникаетъ значительное 
количество воздуха изъ сосзднихь помфщешй и что она не- 
достаточно изолирована отъ этого проиикновеня. 

Такъ какь объемы воздуха въ различныхь мфстахъ по- 
лучаются при различной температур$, то для сравненя ихъ 
между собою не слёдуеть забывать приводить ихъ къ одной, 
или же лучше, опредфлять вЪсъ проходящаго въ часъ воз- 

духа, что даетъ возможность лучше сдфлать сравнене. 
Въ вентилируемыхь помъщешяхъ, въ большей части слу- 

чаевъ, вЪсЪ вытягиваемаго воздуха получается болфе вЪса 

впускаемаго, что происходить оть проникновеня н$кото- 
раго количества его въ помфшеше путемъ естественной 
вентиляши. На это слфдуетъ обращать внимаше при проек- 
тированй въ тЬхъ случаяхъ, когда опасаются течешя воз- 
духа изъ однихъ помфщешй въ друмя, какъ напримфръ, въ 
больницахъ. 

Влажность воздуха въ вентилируемыхъ помфщеняхъ также 
должна быть измфряема, хотя въ новыхъ, только-что отстроен- 
ныхь зданяхьъ, она въ первое время всегда довольно зна- 
чительна, такь что обыкновенно искусственное увлажнене 
бываеть ненужно, тёмъ болфе, что желательно въ первую 
зиму посл окончашя постройки высушить здаше. Однако, 
при достаточно энергической искусственной вентилящи, 
осушка идетъ весьма быстро и вскорЪ является необходи- 
мость уже въ производствЪ искусственнаго увлажнения вво- 
димаго въ помфщешя воздуха. Тогда только можно присту- 
пить къ опредфленио относительной влажности воздуха въ 
помфщешяхъ, что дфлается при помощи гигрометровъ или 
психрометровъ, какъ выше было указано. 

Примъчаше. Приведенные выше способы для опредфленя скорости 
движены газов, пара п воды для разсчета частей устройства отопле- 
ны п вентиляши даны въ вндБ краткихь эмпприческихь Формулъ. Для 
случаевъ, когда необходимо произвести боле подробное исчислеше сЬ- 
чешй каналовъ и трубъ, г. Веденяпинъ предлагаетъ слфдующи! способъ, 
пользуясь которымь можно принять во внимаше всБ главнЪйнйя обстоя- 
тельства, вляющЬ на скорость течешя газовъ, пара и воды въ каналахь 
п трубахъ. 

Какъ извфстно скорость выражается въ вид: 

® = м 291, 



гдё й представляеть величину напора, пли высоту столба газа, пара или 
воды, подъ давлешемь котораго совершается движеше, которое предпо- 

р 
лагается установившимся. Отсюда = › Т. е. живой сил единиц ввса 

т 
газовъ пли жидкости, потому, Что: = св единицы вфса, въ данномъ 

случаЪ 1-го унта. 

Представимьъ себф вертикальный каналъ, чер. А (тек.), высотою Н, 

внутри котораго, начиная съ сфчешя АВ до выход- со 
наго отверсия ОР, постоянно поддерживается тем- 
пература &, тогда какъ температура воздуха, окру- 
жающаго каналъь есть +. Вфсъ кубической единицы 
воздуха при температур #=А, а при температур 
ВА, 

Разсматривая давлеше, производимое съ обФихъ 
сторонъ на единицу площади сфчешя АВ, легко ви- 
дьть, что при & >& давлеше снаружи будетъ больше 
чЪмь изнутри, а именно: снаружи оно, за исключе- 
шемь атмосфернаго (выше сфчешя СР), одинаково А 8 
съ объихъ сторонъ, будетъ=АН, а изнутри А.Н; Чер А. 
А> А. 

Выражая эту разность давлешя въ высот столба воздуха съ темпе- 
ратурою &, можемъ написать: 

ВАНА, И, 
откуда: 

АШ—А, 
2=Н ги 

Эту величину 2 можемъ подставить въ выражеше для опредвленя 
скорости течешя, которая получится равно! 

‚ АА 
Вмфсто выраженя-——^ 

и 
что А (1-е = А, (1+ а). Опредфляя отсюда А и подставляя найден- 

ное его значеше въ замфняемое выражеше, получнмъ: 

А— А. 

При этомъ ® получится равнымъ: 

э И зы 
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Однако часть напора истратится на преодолёше сопротивлепй, такъ, 
что получится нБкоторый другой №, <, который и будетъ обусловли- 
вать скорость двпжешя въ разсматриваемомь канал. 

Обозначая сумму всБхъ коэвфищентовь сопротивленй движению въ 
канал черезь Е, можемъ написать, что # —й: =1:В, откуда: 

а 
=— 
ити 

Вставимъ эту высоту напора, соотвётствующую скорости двнженя 
тазовъ въ канал, въ выражен для опредёленя 2, получим 

®=- 

Прежде ч5мъ перейти къ разсмотрьнйо величины Д, посмотрим 
какъ составляется выражеще, опредфляющее величину напора %, въ томъ 

Чер. В. 

случа, если имБется нБсколько каналовъ послфдовательно соеднненныхь, 
между собою, въ которыхъ плотность газовъ, т. е. ихъ температура, 
измБняется. 

Возьмемъ, напр-, рядь каналовъ вертикальныхь и горизонтальныхь 
изображенныхь на чертежь В (текстъ), подобныхь тёмьъ, каше устраи- 
ваются для впуска вентнляшоннаго воздуха въ помфщеня. Каналь АВ 
изображаеть премникъ паружнаго воздуха, СР — камеру калориера и 
ЕЕ — жаровой каналъ. Найлень напоръ й, соотвётствующий искомой 
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скорости ® вь сфчеши жароваго канала аё. На основами предъндущаго, 
онъ будетъ равенъ; 

5 — №21) А: — №4, — Льда, = тя 

Такъ какъ № +1, =1 -|- №, то можемъ написать такъ: 

Вафа) (4, — 43) 
п т 

и тогда скорость получится равной; 

5 уя 1 (А, — №5) - № (а: 
А: (1-8) 

Это-же выражеше можно представить иначе: 

А, (1 вё) =, (1-Е 2) == А, (1-Е 6;), 
откуда: 

тов 
Ав» А 4 

подставивъ эти величины А; и А, въ выражеше для й, получимъ: 

пы (Е }. трав т-аь тан — 

Вынесемь (т -- аё;) за скобку п приведемь выражеше въ скобкахъ къ 

одному знаменателю, найдемъ: 

ав „—& № ви) 
, » Ра т Зу-раб " 

а слёдовательно: 

ЗяБсь по всей высот СР =, принята постоянная температура #» 
и соотвётствующая ей плотность А., хотя на самомъ дфлф на этой высотв 

температура м5няется отъ {, до 2„, такь что здфсь принята средияя 
р температура = аь 

Если въ канал АВ температура &, отличается отъ наружной тем- 
пературы &, то получимъ: 

РА, — ААА 
или 

№ и 
= Ра ( Г тай Не-а) 



2 потому: 

№ 
таб 

Подобнымь образомь можно составить для каждаго частиаго случая 
величину напора А, а слБдовательно получить числитель подкоренной ве- 
личины въ выражени для опредфлешя скорости течешя въ данномь съ- 
чениг канала. Здфсь передъь № и 1, поставленъ положительный знакъ, 

потому что давлеще совпадаеть съ направлешемь движеня, а передъ #» 
и №ь знакъ отрицательный, такъ какъ давлеше направлено въ сторону, 
противоположную съ паправлешемь движешя. 

Выше мы видфлн, что скорость движешя обусловливается нёкоторой 
другой высотой напора й; меньшей чЪмь 1, причемь # — 1, =, В назы- 
вается потерей напора, которую п необходимо опредфлить для каждаго 

даннаго случая. 
Зная, что общая потеря напора равна суммф частныхь потерь, про- 

псходящихь оть трешя частпиъ воздуха о поверхности канала, от по- 
воротовъ, съуженй и расширен! канала и т. п. 

На основан сказаннаго можемъ написать такъ: 

в. В = хе Ан: 
29 

тдЪ я Хг есть сумма частныхь потерь напора, а г-— коэрьищенты 

сопротивлешя, которые и должны быть опредфлены для каждаго част- 
наго случая. 

1) По опытамь Пекле, Добюиссона и друг., потеря напора отъ трешя 
‘можеть быть выражена въ видф: 

5 . Я 
или КозФФишенть сопротивленя => 

Здьсь: +——диина капала, 

$—пирометръ канала, 
$8 сБчеше > 
Х— численный коэффищентъ. 

5 
Отношеше 

8 
для круглаго съчешя будетъ равно: 



319 

для квадратнаго сфчешя, обозначая сторону квадрата черезъ А, полу- 
чп: 

#4, 
"= &? 

наконець для прямоугольнаго сфчешя со сторонами ж и и найдемъ: 

2 (т-- т) 

иль 

Величина коэфФищента 7} для воды и пара была уже дана при 
указанш способа разсчета устройства водяного и парового отопленя, 
здбсь же дается она для воздуха и продуктовъ горфия. По Фишеру 

1 
=4 (+++) с, гдь ® выражено въ метрахъ. Переводя на Футы, по- 

лучнмъ такую табличку: 
= 

при © 
пл мет- 
ах. 

0,0003 2, = 0,0636 р р ;0318 0,0279 0,0260,0,0252 0,0251 0, ов +0247 | ,0246 
0,0004] \з = 0,0848 ‘о, 50528 0424 0,0372'0,0346.0,03360,0335 `,0зЗ0о, 0320) ‘0,0328 
0,0006] ^: = 0,1372 (07920,63 10,0558 ©, +0520 0,0504 0,0502 0,04, 0,0493 |6,0492 
0,0007| № = 0,1484 ох коза, ,0742]0,0651: 0066, ,058810,0586/0,0578\0,0575| 0,0574. 
0,0010] 75 =0,2120 о, [изо робо оодзо оовеборваооо8з7 '0,0326:0,0822 0,0820 

Для свфтильнаго газа коэффФищеить берется }, пли *»; для воздуха, 
движущагося въ стёниыхъ каналахъ, берутся 1», 7, и ‹ въ зависимости 
оть того, насколько гладки поверхности канала. Для дыма —%:, № и № 

въ зависимости отъ того-же условмя. 

2) Измёнеше направлешя теченя газовъ такъ-же производить, вслд- 
стве сжатя струи, потерю напора, которая выражается черезъ 

29’ 

дБ козоФищенть сопротивлешя р зависнтъ оть угла между осями двухъ 
направленй канала. Обозначивь этоть уголъ черезъ а, чер. С (тек.), 
получнмъ, согласно Вейсбаху, для воды, зависимость между а и р- 

р=0,9457 з?а -|- 2,047 зна, 

что даеть слёдующя величины для р: 

Р= 20°, 40°, 45°, 65, 80°, 95 
&=0,046 0,139 0,188 0,364 0,740 0,084. 

Если каналь дБлаеть два поворота подъ прямыми углами (чер. © 
тексть) одпнь тотчасъ же вслёдъ за другимь, причемь ось канала 
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остается въ одной плоскости, то потеря напора можетъ безъ чувстви- 
тельной ошибки считаться такой-же, какъ при одиомь поворотЪ подъ 
прямымъ угломъ, т. е. коэфищенть сопротивлешя остается = р. Въ слу- 
чаф, когда два поворота подъ прямымь угломъ, оставаясь въ одной пло- 
скости, направляютъ струю въ сторону движены ея до перваго пово- 
рота (чер. Е тек.), то коэчнышиенть сопротивлешя слфдуетъ принять== 26; 
если-же, пакопецъ, при второмъ поворот ось канала дфлается перпен- 
дикулярпой къ плоскости, въ которой находится ось капала первопа- 

Чер. С. 

чальшо и посл перваго оборота (чер. Е тек.), то коэчыищенть сопро- 
тивлешя слёдуетъ принимать == 1,5р. 

Для газовъ, по Пекле, р = зла; что лаеть при: 

40° 45° бо 80° 90 
0,413 0,50 0750 од 1000 

При перемёиф направлен{я камала посредствомъ закруглешя, можио 
представить (по Вейсбаху) р въ видф: 

2 
р 

р==олЗт + 1,847 (5: и 
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если каналь имфеть круглое сБчеше, гдф: ДР — даметръ поперечнаго. с%- 
чешя канала, а г — радзусъ закруглешя оси канала. 

При квадратномь сёчени канала, назвавъ черезь Х сторону свченя 
послёдняго, а для г оставляя прежнее значеше, можно изобразить р 
въ видв: 

7 
т р}: 

1 — 0,124 -г 3,104 (:;) 

Оба выраженя для р, при различныхь отношешяхь ДР къ #, дають: 

При Сы = 0.2 0,4 0,6 0,8 10 

р=0,31 0,138 0,158 0,206 0,294 
#=0,124 0,135 0150 0,350 0,398. 

Для газовъ, Пекле выводить нзт, свонхъ опытовъ: 
_ = 

Р = 180 

гдф а есть центральный уголъ, соотвётствующй дуг закруглешя. 

3) При уменыпены сёчешя канала происходить потеря напора, 
вслЬдстые сжатя струн прь вход въ уменьшенное сБчеше (чер. С 
тек.). Въ разр5зЪ 46 струя пмфетъ меньшее сфчеше, чЪмъ въ разрфз% 
<4 п составляеть часть его =, почему, если скорость въ са ==%, то въ 

о ый 
а она будетъ $ и если въ с@ обозначимъ напоръ, соотвфтетвующи 

ы т 
скорости, черезъ Ир то въ аф онъ будеть = 

теря напора выразится черезъ: 

1 : Н 
а ( а. —1) представить собою коэфепщеитъ сопротивлешя, измфняю- 

$ 
иЩИся въ зависимости оть отпошешя @ къ 1. 

По онытамъ Пекле величина © измфняется слёдующимь образомъ: 

0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 0,8 09 10 

0,832 0,83 0:54 0,86 0,38 од 054 097 10 

т = (1) =5ч9 045 042 0,5 029 02 03 006 ор 

4) При увеличени сёчешя канала, чер. Н (тек.), потеря напора яв- 
ляется слдстмемъ уменьшешя скорости, вслёдстые чего происходить 
«Ударъ частиць газа, пли жидкости, двигающихся въ оконечномь с$- 
ченш канала $ со скоростью в, а частицы, двигаюнщияся въ начальному 

2т 



-Свчещп уширенной части канала 8, со скоростью 7. При этомь потеря 
живой силы будеть равиа: 

У = р 

подобно тому, какъ при ударБ неупругихь тблъ. 

Такь какь з2==57, то 7=5. 

Подставляя въ выражеше для потери напора вмфсто У равную 
ему величину, получимь: 

8 \ м-в = (1-8) 1, 

или, относя выражеше къ скорости въ сфчени 5, найдемъ: 

9—2" 
з 

ъ—= (5 = ув го 

откуда: 

5) Если сьчеше увеличивается постепеиио, посредствомъ коииче- 
ской части, то, чер. 7 (тек.), потеря напора можеть быть выражена в\ 

Чер. /. 

Вил р с глБ р, ПО опытамъ Пекле. въ ‘зависимости отъ ‚угла а въ 

вершин конуса, измфняется сльлующимь образомъ: 

= т 2.3 мо к ое 
р=0,00 0,35 0,54 0.66 0,74 0,80 0.83 0,83 *0,81 {0.67 (0,56 
&= 12 16 20 25 30 40 50° 

в=0,40 0.45 о,4т 0,37 9.28 10,4 оо. 

6) При уменышени сфчешя посредствомь постепеинаго кониче- 
скаго перехода, опыты Пекле даютъ результаты, указывающе зависи- 
мость величины сопротивлешя отъ угла въ вершин конуса, подобио 
тому, какь и въ предъидущемь случаф. Обозначая уголь конуса черезъ 



32 
а и коэфФищенть сопротивлешя черезъ р, получимъ измфненЫ :.въ за- 
висимости отъ угла а: 

в= ю 20 зо 40 бо 80 100 140 1% 

№1=0.0 013 018 0,23 0,29 0,32 0,35 0,38 0542 0,45. 

7) Когда измфняется температура газа, проходящаго по каналу, то, 
вмЬсто плотности 4, получается ифкоторая другая плотность 41, вслфд- 
стве чего является потеря напора. Такъ как вЪсь протекающаго газа 
постоянен и==р, то можемт, написать: 

р зе == ваза, 
откуда 

9-4, пи 

а потеря напора получится равной: 

9—2 0 т 2) 

= (1 (4) 
Здфсь слфдуетъ оговориться, что при измфнеши, въ какую либо озну’ 

сторону, температуры газа, совершающемся на протяжеши! нёкоторой 
части канала, температура въ этой части подразумфвается, ‘для про- 

чер. 1. 

стоты постоянной и равной средней арпометической между темпера- 
турой въ начальномь ип конечномь счешяхь той части канала, въ ко- 
торой происходить повышеше или понижеше температуры газа. 

8) Если внутри канала имфется задвижка. то, на основанйг сказан- 
наго въ $$ 3 п 4-мъ. потеря напора выразится въ видф: 

(= =(;-) +07 
Здфсь сопротивлеше вслфдстые тревя въ счениг задвижю! не вошло 

въ выражеше потери напора, по незначительности протяжешя съужен- 
ной части. 

9) Если жидкость проходить черезъ кранъ, чер. К (тек.), то по- 
теря напора будетъ зависфть отъ угла а открыя крана, оть котораго 

21* 
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изыБнится:\ величина площади. отверстя $ и его отношеме къ площади 
поперечнаго сфчешя 5 трубы. Называя коэФФищенть сопротивяешя 
черезъ $, нолучимь сльдующую зависимость: 

20 зо 40 50 6 65° 

о. 0,53 0,3 0,25 0,14 0,09 

1,56 547 13 526 2060 — 480,0. 

10) Когда въ труб, вмфсто крана, имфется поворотный клапань, 
чер. 1 (тек.), то коэзфищентъ сопротивлешя $, будетъ измбняться въ 
зависимости отъ угла а слфдующимъ образомъ: 

= 10° 20 зо 40 50 бо 70° 

23 $5=083 066 050 0,56 о, 04 0,06 
44 =0,52 154 391 108 326 Зо 751,0. 

и) При опредфлени скорости течевшя газовъ или жидкости данной 
плотности въ извфстномъ сфчеши канала и относя вс сопротивлешя къ 
этой скорости, всБ сопротивлешя въ другихъ частяхъ канала, имбющихь 
другое сфчеше н другую плотность газовъ или жидкости, слфдуетъ от- 
носить къ скорости въ разсматриваемомь участк® канала. 

за 
Изъ равенства 524 =; 0; @,, получнмь 9:5=% „ 1‘; поэтому, если 

814: 
имфемъ напр. для даннаго участка канала сопротивлеше оть треня 
равное: 

28 2 

8 29° 

а для другого участка трубы, въ которомъ плотность газа, или жид- 
кости, ‘сфчеше канала и скорость равны: 4, 8; и %;, такимъ-же обра- 
зомъ сопротивлеше отъ трешя будетъ: 

ВЫ г 
# 29 

до, замфняя 7, вышеуказаннымь выражешемъ, найдемъ: 

ИХ а а [| 48 а 
пиры ( 4, = 

Точно такъ-же для двухъ различныхь участковъ канала получим. 
выражешня для потери напора отъ перемфны направлензя канала: 



13) Если 3 

ньа НЕ ре 
пар в (арт т 

14) При раздфлешн капала, на иЪкоторомь протяжеши, на сфть 
отдьльыхь каналовъ меньшаго свчешя, является потеря напора, проис- 
ходящая отъ съуженя канала, отъ трешя о стфнки сфтп каналовъ малаго 
свчешя ип, наконець, отъ перехода въ каналь съ большимъ сфчешемъ. 

Са 240 
„ вторая часть 

29 9 
гдВ 8 пернметръ одного канала малаго свчешя и 8 площадь его попереч- 
паго сбченя. Допустивъ, что число каналовъ = а, получимъ еумму перп- 
метровъ поперечнаго сБчешя всбхъ каналовъ = аё и сумму площадей по- 
перечныхь сфчешй лхь=а8, а потому коэфФишенть сопротивлешя = 

98 В, какъ для одного канала. Наконець потеря напора вслфдстие 

перехода пзъ каждаго капала малаго сфченя въ каналъ большого счешя 
выразится черезъ: 

пя\? 0? 

( = 5) 29° 

Такимъ образомъ вся потеря напора получится равно! 

—+ 4-95 
15) Сопротивлешя движенно воздуха черезь рфшетку топливиика“и 

слой топлива завпсять отъ устройства колоснпковъ и отъ свойствъ топ- 
лива. Потеря напора при прохожденш воздуха черезь р»шетку можеть 
быть найдена на основан! указаннаго выше, такъ какъ здъсь происходить 
съужеше канала поддувала и раздфлеше его на отдёльныя части съ малыми 
поперечными сфчешями. Что касается до лотерн напора при проходв 
черезъ слой топлива, то всяще разсчеты въ этомъ направлени: заставляють 
дьлать предположеня весьма гадательныя, какъ, папр., о плошадяхъ по- 
перечнаго сБчены каналовъ, образуемыхь промежутками между кусками 

Первая потеря выражается черезъ © =) 
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топлива, о длин такихъ каналовъ, с числ нхъ, зависящемъ отъ величины 

и Формы кусковъ топлива. На самомъ дфлф всб эти величины весьма раз- 
личны даже для одного и того-же топлива и не могутъ быть приняты 
съ достаточной достовфрностью, а найдутся только рядомъ онытовъ и 
то въ изввстныхь предфлахь и при одпнаковыхъ опредфлешиихь обстоя- 
тельствахъ. 

Для получены понямя о величин сопротивлешя непытываемаго воз- 
духомь при проходф черезь слой топлива, зяфсь приводится таблуиа, 
данныхь Фишера, въ которой сопротивлеше выражено въ высот воз- 
душнаго столба съ температурою ‹®. 

ВЪсь топл. сго- Сопротивлеше 
Высота Толщина — сающ на | кв. вЪ высот в02- 

слоя топли!а. кусковъ топлива. футь рьшетки. душнаг столба» 

Мягкое дерево „ 8 дюйм. 1,2 дюйм. 40—57 +уиТ. 2,5 до 4.0 Фут. 

Твердое „ .- 8 „ 22 - 34—45 2,3— мт, 
Торчь. .,... т. © _-.- 16—26 „ 23—31. 
Каменный уголь. 4 - 044008 >. 14—25 „ 76-203 „ 
Антрацит. . «4406 „ 04, 08 „ 14—30 = 5127 9 
Коксъ. ....6 ;10 › — . ЦЮ о 5152. 

Проессорь Серъ даетъ нижеприведенныя величины коэафищента 
сопротивлешя при проходь черезъ слой кокса, куски котораго величиной 
съ маленыйй орЪхъ. Толщина слоя топлива на рёшеткф измфнялась при 
опытахъ отъ 0,33 Фут. до 2 фут., скорость —отъ о,1 до 1-го метра (от 
9,33 до 3,28 Фут.) въ секунду. 

9 е а 
Выражая потерю напора черезъ о’ коэффишент» сопровлешя $ 

измбняется слфдующимъ образомт, но м6рБ измфнешя скорости течешя: 

9—0 0.2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,3 1,0 метр. 

58 БИ 10 1 158 156 158 15 > 

ВСВ вышеуказанные члены, выражающе потерю напора, дають ко- 
эфеищенты сопротивлешя, сумма которыхъ {и составляеть К, входящее 
въ знаменатель выражешя для опредфленя величины 9. 

Составляя знаменатель для опредленя скорости течешя воздуха во 
взятомъ нами примфрЪ, будемъ имфть: 

нони) (гон (9 
ыы (=*) 2% 4. А 

Е 

то Ща) ТОВ ТР Ь 

Здфсь: и * — сопротивленше оть трешя въ каналь 48. 

в — при поворотв изъ АВ въ ВС. 
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`— сопротивлеше отъ тремя въ канал ВС, при одина- 

выхъ сфчешяхь каналовь АВ и ВС. 

1 81 ы р : 
(5. — г) = ( 5 — ') — сонротивлеше при прохождени че- 

резъ барань въ каналё ВС, 
:— сопротивлеше при поворот изъ канала ВС въ камеру; 

въ данномь случа можеть быть принято = 0. 
в: \ й 

(: ый ) — сопротивлеше при расширени: канала ВС въ ка- 
= 

меру. 
а," . ах . 

(: — 4) — козвтиенть, получающийся отъ изм5нешя тем- 
|. 

пературы & въ & и, соотвётственно тому, плот- 
ности изъ 4, въ 4,. 

: — при поворотв изъ камеры въ жаровой каналь ДЕ, что 

въ данномъ случа$ можно считать 

2А^, (в -- в) 2 - — треше въ камер. 

„ э каналахь ДЕ и ЕЕ. 

ра И р — соотв®тствуетъ поворотамъ въ Е и №. 

Численныя значешя всёхъ коэффищеитовь сопротивлешя даны выше 
и могутъ быть подставлены, сообразно съ обстоятельствами, для каж- 
даго частнаго случая. 

Иногда требуется опредфлить объемъ проходяшаго черезъ данный 
каналъ воздуха. Въ этомь случа$ уравнеше для опредфлешя скорости 
теченйя. 

у. 
получить такой видъ: 

Иов: и? за 
Ба+ю. 

Наконень если исчисляется в5съ протекающаго воздуха, то по- 
лучимъ: 

ФА, = и 
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Подобнымь же образомь составляются уравнешя для опредфлешя 
скорости и объема проходящей по трубамъ воды при водяномъ отопле- 
ии а тамъ же и пара въ паропроводныхь трубахъ. Чнсленныя значеня 
коэффишентовь сопротивлешя были даны зыше, а числитель составляется 
по правнламь, изложенным въ статьяхь объ устройств водяного и па- 
рового отоплешя. 



ГЛАВА ХУ. 

СЛУЖБЫ. 

$ 226. Въ предъидущихь четырнадцати главахъ изслФдо- 

ваны способы устройства составныхъ частей гражданскихъ 
здашй, которыя предназначаются собственно для помфщеня, 
въ обширномъ значеши этого слова; способы устройства 
отоплешя и вентиляши этихъ зданй; способы устройства 
отхожихъ мфстъ и писсуаровъ для тъхъ-же здавшй и, нако- 

нець, устройство громоотводовъ при постройкахъ. 
Имъя въ виду, что при устройствь жилыхьъ зданй ‘яв- 

ляется также необходимость устраивать отдфльныя строе- 
ня, составляющия какъ-бы принадлежность жилыхъ зданй 
и извфстныя подъ назвашемъ службе, каковы: кухни. ледники, 
погреба, прачещныя, конющни, сараи для экипажей, а также 
и то, что строешя эти, по назначению своему, требуютъ 
соблюдешя нфкоторыхъ особыхъ условЙ и снабжешя ихъ 
особыми приборами и принадлежностями — найдено полез- 
нымъ сосредоточить въ настоящей особой главЪ сводъ свЪ- 

дёнм объ устройствь службъ. 
$ 126, Кухня: а) Помьщешя, предназначаемыя для приго- 

товлешя разнаго рода пиши, въ особенныхъ нагрвательныхъ 
приборахъ, какъ-то: очагахъ, котлахъ, пекарныхъ печахъ и 

проч., называются кухнями. Кухни при квартирахъ для от- 
дБльныхь семействъ, въ большинств$ случаевъ, располага: 
ются по сосфдству съ чистыми комнатами: столовыми, спаль- 
нями и другими, съ которыми он имЫютъ непосредствей 



ное сообщеше. Главныя условя, которымъ должны удовле- 
творять подобныя кухни, суть: 

1) Объемъ, достаточный для удобнаго помфщевня въ нихъ 

кухонныхъ приборовъ и другихъ принадлежностей. 
2) Хорошее освъщеше и 

3) Приспособлешя для удалешя, по возможности, испа- 
ренй и чада, образующихся во время приготовленя пищи. 

Кухни, предназначаемыя для изготовления пищи для: зна- 
чительнаго числа лицъ, какъ, наприм$ръ, въ казармахъ, тюрь- 
махъ, больиицахъ, благотворительныхь и воспитательиыхъ 
заведешяхъ, большихъ гостинницахъ и проч., удобно устро- 
енныя, должны состоять изъ Г) собственно кухни, въ кото- 
рой помфщаются очаги и котлы для приготовлемя пищи, 
2) отдьленя для раздачи пищи, 3) отдБлешя для мытья по- 

суды, 4) кладовыхь и 5) отдьлешя для небольшого склада 

дровъ или каменнаго угля. Вблизи кухни должна быть ком- 
ната для поваровъ. 

Какъ малыя, такъ и болышя кухни не должны быть уст- 
раиваемы слишкомъ далеко отъ столовыхъ, чтобы кушанья 
не остывали при переноскф. Всего лучше кухни помфщать, 
если представляется къ тому возможность, въ самомъ верх- 
немъ этаж жилыхъ зданй; они при этомъ наименфе. пор- 
тили-бы воздухъ здашя и сверхь того, способствовали-бы 
вентилящи ниже лежащихь помёщешй. 

Освъщеше кухонь окнами слфдуеть дфлать возможно 
сильнымъ. Кухонные очаги не сл$дуеть ставить прислонен- 
ными къ внутренней, обыкновенно мало освЪфщенной стфн$, 

или. отступя оть нея лишь немного, черезъ что образуется 
за очагомъ узкое темное пространство, въ которомъ ско- 
пляются тараканы и всякая грязь. Очагь долженъ ставиться 
посреди кухоннаго помфщешя и быть отовсюду удободо- 
ступнымь для осмотра и очистки. ЗатЬмъ, въ кухнЪ нужно 
имзть мфсто, по крайней мфрЪ для двухъ столовъ и двухъ 

ушатовъ, одного для чистой, другой для грязной воды, если 
не устроено особыхъ раковинъ и крановъ для стока гряз- 
ныхъ помой и провода чистой воды. 

Поль долженъ быть непроницаемъ для жидкостей и сдф- 
ланъ уклонами къ трапамъ. Лучшимъ матераломь для него 



слфдуеть считать асфальтъ, прессованный бетонъ и терра- 
котовыя плитки. Кухонные отбросы должны быть удаляемы 
пушиоии разъ въ сутки изъ кухни, въ мусорные ящики, уст- 
роенные на дворЪ, очищаемые возможно чаще. 

На вентиляцно кухоннаго помфщеня должно быть обра- 
щено особенное внимаше. Въ неболынихь кухняхъ, безъ 

устройства особой искусственной вентиляши, провётриванйо 
помфщешя нфсколько способствуеть устройство надъ ку- 
хоннымь очагомъ шатра (колпака) изъ листового ‚желза, 
на высотЪ около 3З-хъ аршинъ надъ поломъ: подъ шатромъ 
ДЪлается нЬсколько вытяжныхъ отверстй. Для уменьшеня 
количества паровъ, выдфляющихся при приготовлен!и пищи, 
крышки пищеварныхъ котловъ снабжаются пароотводными 
трубками, вводимыми въ особые вытяжные каналы, обдф- 
ланные глазурованными гончарными трубами. 

При устройствь въ кухнф искусственной вентилящи, 
также какъ и въ помфщешяхъ ватерклозетовъ, впускать воз- 
духь въ помфщешяхь кухонь не слфдуетъ, а необхолимо 
производить оттуда усиленное вытягиваше, чтобы предупре- 
дить проникаше испорченнаго воздуха изъ кухонь въ сосьд- 
ня помфщеня. Притокъ-же воздуха будеть тогда совер- 
шаться чрезъ двери изъ сосфднихь помфщен, въ которыя 
надо впускать воздухъ въ избыткЪ, соотвфтствующемъ ко- 
личеству вытягиваемаго изъ кухонь. 

6) Кухонные назръвательные приборы— очаги и пекарныя 

печи, въ большинствв случаевъ, выводятся изъ ‘кирпича, 
скрфпленнаго полосовымъ желфзомъ и облицованнаго израз- 
цами. Въ видахъ экономическихь иногда ихъ не облицовы- 
ваютъ изразцами, а кирпичъ обмазывается глиною. Употреб- 

лене очаговь сплошной металлической конструкщи, обд- 
ланныхь наружными стЪнками изъ желфза или чугуна слф- 
дуеть избЪгать. Подобная конструкшя, не представляя ни- 
какого преимущества противъ изразчатой, въ высшей сте- 
пени неращональна по чрезмьрному развитно лучистой те- 
плоты и изнуряющему ея дЪйствно на находящихся въ кухнб. 

в) Части, входяция въ составъ полнаго кухоннаго очага, 
суть слёдующи: 

Т) Металлическая плита, помфщаемая прямо надъ топкою: 
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она употребляется, вообще, для стряпни, требующей высо- 
кой температуры. Чтобы ускорить процессъ вареня пищи, 
въ плит дБлають отверстия для кастрюль, которыхъ ниж- 

няя часть помфщается такимъ образомъ въ пламени горнила. 

Плиту дьлаютъ изъ чугунныхь досокъ или изъ желфзныхь 
сплошныхь полосъ; вторыя лучше первыхъ тЬмъ, что не 
лопаются. Дымъ не выходитъ наружу чрезъ щели на плитЪ; 
напротивъ того, вн-шшИ воздухъ проникаетъь чрезъ нихъ 
въ горнило. 

2) Котлы, вдфланные въ очагь и служашше для приготов- 
лешя бульоновъ, вареншя овощей и проч. Крышки этихъ 

котловъ часто снабжены трубками, проводящими пары, ко- 
торые образуются при варкф, въ дымопроводъ. 

3) Печи чугунныя или изъ котельнаго желфза, закрытыя 
со всфхь сторонъ и служашйя для жаренья и печенья. Дабы 
газы, отдфляясь оть мясъ, во время жарения, не распростра- 
нялись по комнатф, надобно дфлать въ верхнихъ частяхъ 
этихъ печей отверстя и соединять ихъ трубками съ дымо- 
проводами, 

4) Котлы для нагрфвашя воды. Если воду эту употреб- 
ляютъ въ кушанье, то котелъь долженъ быть вылуженъ или 
эмальированъ внутри; послфднее относится къ чугуннымъ 
котламъ. Но если вода идетъ только для мытья посуды, то 
котлы могутъ быть простые, безъ полуды. 

5) Металличесае шкафы, содержимые въ нагрфтомЪ со- 

стоянм (при не высокой температур$), посредствомъ уже 
охлажденнаго нфсколько дыма. Изготовленныя заранфе ку- 
шанья помфщаются въ эти-шкаФы для того, чтобы они`не 
остывали. 

Очагь долженъ быть такъ устроенъ, чтобы дымъ’ изъ 
горнила могъ направляться, по произволу, въ то мфсто, ко- 
торое должно быть сильнфе нагрто. Въ тЬхъ очагахъ, гдф 
дымъ идеть одною струею и обходить, по очереди, всь 
части очага, случается, что одиЪ изъ этихъ частей нагрф+ 
ваются слишкомъ сильно, а друпя недостаточно. 

'Употребительньйше кухонные приборы суть: 
Русская печь, которой устройство, въ смыслЪ нагрФва- 

тельнаго прибора, описано выше. Приборъ. этотъ. употреб- 
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ляется у насъ обыкновенно для печеня хлЬба и, въ низшемъ 

классф народа, для приготовлешя пищи. Площадь внутрен- 
няго сфчешя ея, при небольшомъ семействЪ, должна имёть 

около 2 аршинъ. 
Усовершенствованная русская печь, употребляемая для 

этой цфли, представляеть болфе удобства въ сбережеши го- 
рючаго материла. 

Для болье опрятнаго приготовлешя кушанья, служить 

англйсюй очагь — необходимая кухонная принадлежность 
каждаго достаточнаго семейства. Устройство его представ: 
лено на чер. 2704—2796 (текстъ). Очагъ средней величины 

состоитъ изъ чугунной плиты @, @ съ конхорками $. Тол- 
щина ея 3/4 дюйма. Отверстя, по вынут сосудовъ, закры- 

тиви Е 

141 т | 

Чер. 27. Чер. 270у. 

ваются крышками. Для помфщен!я топлива служить горнило 
в съ зольникомъ 4. Горячй дымъ сначала распространяется 
подъ плитою; потомъ, проходя по оборотамъ, нагрЪваеть 
желЪзную печь е; далЪе — обходить кругомъ водогрЪйнаго 

котла { и, наконець, устремляется въ дымовую трубу 9. 
Дымъ, выходящй изъ подъ плиты, иногда раздЬляють на 
двЪ струи: одна изъ нихь идеть около жельзной печи, а 
другая подъ котелъ съ водою; особенныя задвижки служатъ 
для того, чтобы дать дыму течеше по одному изъ этихъ 
каналовъ, или по обоимъ вдругъ. Труба снабжена вьюшкою 
или задвижкою 4. Для выгреба пепла изъ оборотовъ, въ 
очаг дБлаютъ нЬсколько дверецъь #, и, чер. 2704 (текстъ). 

На’ очаг средней величины помфщаются 3 конфорки; ‘длина 
его 13/4 арш.; ширина — 1 арш. Для удобной ‚работы на 
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плитф, вышина очага должна.быть не болФе 17 верш. Надъ 
очагомъ устраивается желфзный колпакъ &, который, при- 

нимая испареня, отдфляюшияся отъ кушанья, направляеть 
ихъ въ дымовую трубу посредствомъ паровыхъ дверецъ 1. 

При употреблении русской печи и очага, ихъ обыкновенно 
прислоняють другъ къ другу, чтобы сберечь мЪсто въ кухи$. 

Иногда, для малыхъ семействъ, очагъ устраивается на пред- 
печи или шесткБ русской печи; такъ какъ шестокь не 

имЪетъ здЪсь одной изъ своихъ боковыхъ стфнокь, то не- 

обходимо поддержать уголъ верхней части прибора на же- 
лЬзныхь столбикахъ. Въ подобномъ случаъ очагь долженъ 
имть особую заслонку въ обшей дымовой трубЪ. 

Ба чер. 2797—2803 (текстъ) показань примфръ устрой- 
ства очага для приготовлешя кушанья, въ случаЪ большого 
числа людей, напримфръ, въ больниц или учебномъ заве- 
денм; чер. 2798 (текстъ) — хасадъ прибора; чер. 2799 
{текстъ)—планъ его, когда котлы вынуты и плита снята съ 
мЬста; чер. 2800 (тексть) — горизонтальный разрфзъ очага, 
сдфланный плоскостью х, л’; чер. 2801 (текстъ) — такой же 
разрзъ плоскостью пола; чер. 2802 {тексть)—вертикальный 

разрфзъь по плоскости уу’; чер. 2797. (текстъ) — такой же 
разрфзъ плоскостйо 22. 

„А—горнило; В—плита, находящаяся непосредственно надъ 
топкою и служащая для различныхь кухонныхь операшй, 
которыя требуютъ высокой температуры; СС'— мёдные вы- 
луженные котлы для варки; Г — котелъ съ горячею водою; 
Е, Е, Б’—-чугунныя печи для жаренья; изъ нихъ двф первыя 
имфютъ дверцы спереди очага, чер. 2708 (текстъ), а третья— 
съ задней части прибора, чер. 2797. Дымъ изъ топки напра- 

вляется въ мЪста <,’ Н,Н'и К, чер. 2799 (текстъ); но при- 
боръ устроенъ такъ, что дымъ можеть быть направленъ — 
или во всЪ эти обороты, или только въ нЪкоторые изъ нихъ. 
Итакъ, если нужно направить его въ @,6", то открываютъ 

задвижки си с; тогда дымъ обходить котлы Си (' и печи 
Еи Е: потомъ опускается въ отверстя зи и п, чер. 2799— 
2800 (текстъ), и уже изъ нихъ проходить въ дымовую трубу, 
посредствомъ небольшихъ горизонтальныхь каналовъ. Для 
того, чтобы дымъ устремился въ пространства Н и Л, на- 
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добно открыть задвижки, непоказанныя на чертежахъ; тогда 
дымъ, черезь отверстя р и 9, направляется въ дымовую 
трубу. Для согрЬтя воды въ котяБ Г), направляютъ дымъ 

въ пространство В, открывая съ этою пфлью двф задвижки 
фир, чер. 2800-2801 (текстъ). Тогда дымъ обходить котелъ 

Чер. 2795. 

Чер. 2797. 

Чер. 2802 Чер. 2803. 

Л и печь Е и опускается черезъ отверстие ш въ дымовую 
трубу. 

Можно было бы усовершенствовать этотъ приборъ, 
устроивъ его такъ, чтобы всф дымы, направленные въ мЪ- 
ста 6, 6', Н’и И, прежде входа въ дымовую трубу, обхо- 
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дили водогрёйный котелъь Г и нагрфвали его теплотою, на- 

прасно уносимою дымомъ высокой температуры. 
Количество топлива, потребляемаго кухонными прибо- 

рами, бываетъ всегда весьма велико, и только весьма малая 
часть теплоты, отдфляемой ими, приноситъ пользу. Лучеиз- 
вержеше теплорода отъ той части накаленной поверхности 
плиты, которая не занята кастрюлями, составляетъ главный 
безполезный расходъ теплоты. По изслфдовашямъ Пекле, 
на содержаше одного квадратнаго Фута плиты въ накален- 

номъ состоящи, потребно, въ часъ времени, около 2 Фунтовъ 
каменнаго угля, или около 5 хунтовъ дровъ. Количество то- 
плива, необходимое для нагрЪванмя плиты, съ излишкомъ 
достаточно для нагрЪваня всфхъ другихъ принадлежностей 
очага. Вотъ почему, при большихъ очагахъ, полезно для 
сбереженя топлива помфщать подъ котлы, требуюшие про- 
должительнаго нагрфва, отдфльныя топки, а плиту, давъ ей 
возможно меньше размфры, накаливать, по мфр$ надоб- 

ности, особеннымъ горниломъ, устроеннымъ, какъ показано 
на чер. 2802 (текстъ). 

Приборы, употребляемые для приготовлен простой пиши 
въ казармахъ, состоять изъ двухъ круглыхъ котловъ, нагрф- 
ваемыхъ однимъ горниломъ, отъ котораго дымъ раздфляется 
на двф вЪтви и, обходя кругомъ котловъ, входитъ въ трубу, 
Предпочтительнфе устройство одного котла съ двумя вмф- 
стимостями, или, еще лучше, двухъ полукруглыхъ (въ сче- 
Ши) котловъ съ оставленнымь между ними промежуткомъ. 
Когда нужно помфстить четыре котла, одинъ возл$ другого, 
то даютъ имъ (въ горизонтальномъ сфчени) хорму четверти 
круга и соединяютъ ихъ плоскими сторонами, съ оставлен- 
нымъ между ними промежуткомъ. На чер. 2804—2806 (текстъ) 
представленъ приборъ съ двумя котлами. Здфсь чер. 2804 
(тексть) изображаетъ вертикальный разрфзъ по линш да’; 

чер. 2805 (текстъ) — горизонтальный разрёзъь по уу’; чер. 

2807 (текстъ) — вертикальный разрЪзъ по 22. На чертежь 

ясно, видно устройство и расположене частей. 
При этихъ улучшенныхь приборахъ, изъ всего количе- 

ства теплоты, отд5ляемой топливомъ, идетъ въ пользу отъ 

0,6 ло 0,8. 
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Хорошее устройство кухонныхъ очаговъ чрезвычайно 
важно въ санитарномъ и хозяйственномъ отношешяхъ. Обы- 
кновенные казарменные очаги имфють много недостатковъ. 
Главифицие заключаются въ томъ, что они расходують много 
топлива, требуютъ частаго ремонта и не имыютъ хорошихь 
приспособлен для управлешя топкой и тягой. ВслЪдстие 
этого, они даютъ иногда только 25 проц. полезнаго дЬй- 
ствя, а 75 проц. тепла, развиваемаго топливомъ, пропа- 
даютъ даромъ. Изъ этого количества тягою поглощается не 

Чер. вод. 

болфе 10 проц., остальные-же 65 проц. теряются вслдстые 
нерашональнаго устройства конструктивныхъ деталей очага. 

Для возможно полной утилизаши топлива очагъ долженъ 
быть устроенъ такъ (чер. 2161—2166 атласъ), чтобы пламя 

и нагрфтые газы охватывали сразу дно и нижнюю треть 
стЪнокь котла и прежде ухода въ трубу дЬлали вокругъ 
него спиральный оборотъ. Съ этою цфлью топливникъ распо- 
лагается не подъ котломъ, а выносится впередъ. Котелъ-же 
устанавливается такъ, чтобы дно его отстояло отъ пода 
приблизительно на 2'/з вер. Если дно приподнять слишкомъ 

2 



338 

высоко, то часть тепла будеть теряться на согрфваше высо- 

кихъ стЬнъ топочнаго пространства и не будеть хорошо 
охватывать нижнюю часть котла; при слишкомъ маломъ раз- 

стояни топливо плохо горитъ; продукты горфшя, охлаждаясь 
© дно котла, гаснутъ, обращаются въ дымъ и не разви- 
вають всего количества тепла. РазмБры топливнику даются 
возможно меныше, чтобы положенное въ него въ неболь- 
шомъ количествВ топливо сгорало скоро и равномфрно; пре- 
дЬльными: размфрами его можно считать 5\з верш. ширины 

и 6 верш. вышины. Топливникь (равно и всЪ дымоходы до 
выхода въ трубу) длается изъ огнеупорнаго кирпича, снаб- 

жается рьшеткою и поддува- 
ломъ. Топочная ршетка встав- 
ляется въ гиЪзда съ неболь- 
шимъ зазоромъ, но не вмазы-. 
вается. Поддувалу даются раз- 
мфры въ 5 вершковъ ширины, 
3 высоты и 12 в. глубины, 
чтобы по приняти золы отъ 
2—3 топокъ, въ немъ остава- 
лось достаточно пространства 

для прохожденя воздуха. Площади счешй спиральнаго обо- 
рота и дымовой трубы разсчитываются такъ, чтобы продукты 
горёшя могли цпиркулировать въ нихь свободно при обыкно- 
венной тяг, но размфры ихъ немного увеличиваются про- 
тивъ теоретически опредфленныхь, такъ какь он могутъ 
засоряться сажей. Спиральный каналъ вокругъ стБнокъ котла 
слфдуетъ начинать въ противоположномъ отъ топочныхъ 
дверець концф топливника; онъ дфлается болфе высокимъ, 
чфмъ широкимъ, но съ достаточнымь поперечнымь сфче- 
емъ, иначе продукты горфыя будуть циркулировать въ 
немъ съ излишней быстротой, не успфвая отдать всего тепла 
котлу. Выгодными размфрами его можно считать ширину 
оть ПА до 21 в. для котла, назначаемаго для варки каши, 

и до 51/2 в. — для щей; дальнёйшия части дымохода слф- 

дуеть дфлать 4 верш. въ сторон. Для топлива съ длин- 
нымъ пламенемъ каналь не долженъ быть длиннфе 2,5 арш., 
2 съ короткимъ —1,5 арш. При топлив, дающемъ много 
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горючихъ газовъ, выгодно вводить добавочный притокъ св$- 
жаго воздуха въ томъ мЬстф дымоходовъ, гдф газы имють 

еще достаточно высокую температуру для воспламененя, 
причемъ надо только наблюдать, чтобы струя холоднаго 
воздуха не прикасалась ко дну и стЬнкамъ котла. 

Для сохранешя теплоты въ очаг на продолжительное 
время, топливникь и дымообороты окружаютъ каналомъ, 

наполняемымъ дурнымъ проводникомъ тепла, напр., пескомъ 
и битымъ стекломъ. Глубина канала дфлается отъ 12 до 16 
вершковъ, ширина въ 2—21/2 в. Теплота въ очагБ сохра- 

няется при этомь въ течеши 10 — 12 часовъ по закрыти 

трубы, а пища въ немъь остается горячею отъ утренней 
топки до‘вечера, такъь что нёть надобности расходовать 
топлива для подогрфваюя ея къ ужину. 

Высота всей кирпичной кладки не должна быть болфе 
Г арш. 8 вершк., чер. 2161 (атласъ). 

Котлы въ очагБ удобнфе не вмазывать, а вставлять (какъ, 
напр., въ очаг генерала Васмундта) съ небольшимъ за- 
зоромъ въ особыя кольца, укрфпленныя въ кладкБ и на ко- 
торыхъ котелъ держится своими закраинами. Зазоръ дол- 
жекъ быть настолько малъ, чтобы дымъ изъ очага. не про- 
ходиль внаружу безъ замазывашя шва глиною. Такое при- 
способлеше позволяеть легко вынимать котель изъ очага 
для луженья, починки и очистки отъ гари, сажи, очаги-же 
съ вмазанными котлами необходимо для этого разбирать 
почти цфликомъ, чер. 2167—2169 (атласъ). 

Мьдные котлы выгоднфе чугунныхьъ; они не бьются, не 
трескаются, лучше проводять тепло и менфе перегораютъ. 
Ихъ можно дфлать съ прямымъ или выпуклымъ дномъ: пер- 
вая Форма выгоднфе для нагрвашя, вторая удобнфе для 
выдфлки и чистки. СтЬнки должны отлого отклоняться вна- 

ружу, чтобы нагрфвающияся около нихъ частицы воды ско- 
ръе и удобнфе поднимались къ верху, давая мфсто другимъ. 
Котлы снабжаются крышками, которыя, для уменьшеня вы- 
дЬленя пара, при открыванши, слфдуетъ дЬлать изъ двухъ 
частей: неподвижной, прикрфпляемой заклепками къ котлу, 
и подвижной, открываемой вверхъ или въ стороны. Въ не- 
подвижной части приспособляется труба, уносящая паръ въ 

22° 
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вытяжную трубуя, чер. 2162 (атласъ). При одинаковомъ 
объем плосюй котелъ боле выгоденъ, чфмь глубок, и 
большой выгоднфе маленькаго. Тфмъ не менфе котлы не 
слфдуеть дБлать размЪровъ большихъ, чфмъ на роту; по- 
мимо удобствъ ротнаго хозяйства, дроблеше очаговь вы- 
годно еще и потому, что большее число ихъ можеть быть 
приспособлено для подогрваня вентилящонныхь трубъ. 

Въ тЬхь случаяхъ, когда въ казармахь имфется паровой 
котелъ, слфдуеть примнять болфе совершенный паровой 
способъ приготовлешя кушанья. При этомъ способф ‘улуч- 
шается значительно вкусъ и питательность пищи, темпера- 
тура кухни не поднимается чрезмфрно и соблюдается ле!че 
столь необходимая въ кухонномъ обиходЪ чистота. Кром 
того ни одно изъ веществъ, составляющихь пищу солдата, 
не требуетъ для полнаго своего сварешя даже 100° Ц.; всЪ 
они могуть свариться вполн$ и равномфрно въ массБ при 
боле низкихъ температурахъ. Для этого потребуется бо- 
лЪе продолжительное время, но’это обстоятельство для 
военнаго хозяйства въ мирное время никакого значеншя не 
имБеть. Изжариваются пищевыя волокна также при темпе- 
ратурахъ далеко не такихъ высокихъ, каюя развиваются въ 
обыкновенныхь кухонныхъ очагахъ. По этимъ причипамъ 
приготовлеше пищи въ паровыхъ котлахъ вполнЪ возможно 
и выгодно. 

Вареше парами можно производить двояко: или впуская 
паръ непосредственно въ ту жидкость, которая варится, или 
нагрЪвая сосудъ паромъ, отдленнымъ оть варимой жидко- 
сти металлическими стфнками. На чер. 2808 (тексть) пока- 

зано первое изъ этихъ расположен. {—деревянная кадка; 
В—трубка, проводящая паръ изъ паровика; С—кранъ, по- 
средствомъ котораго паръ впускается въ кадку; Д—воздуш- 
ный клапанъ; онъ дБлается для того, чтобы при остывани 
паровика, жидкость изъ кадки не шла въ паровикъ; @—ко- 
нець паровой трубки, прикрпленной ко дну кадки; по всей 
длин этого конца сдфланы маленьмя отверст!я для выхода 
пара. 

Часто встрфчается гораздо простЪйшее устройство для 
нагрьвашя жидкостей по этому способу, а именно: оть 
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паровика проведена трубка съ краномъ и погружена ниж- 
нимъ концомъ ея въ жидкость. Неудобство подобнаго уст- 
ройства состоить въ томъ, что паръ, выходяпий изъ трубки 
въ болышомъ количеств, производить клокоташе въ кадкЪ, 

и что жидкость устремляется иногда изъ кадки въ паровикъ. 

Преимущества описаннаго способа варешя состоять въ 
томъ, что одинъ паровикь можеть служить для нагрьвашя 

большаго количества сосудовъ; что вещества, находящяся 
въ жидкости и осфдаюния на дно никогда не могуть приго- 
рЬть, и, наконець, что сосуды для варки могутъ быть дере- 
вянные. 

Для избъжашя того, чтобы пары, сгущаясь, не смёшива- 
лись съ варимою жидкостью, можно употребить устройство, 

показанное на чер. 2809 (тексть). Е—металличесвй котелъ, 

наполненный варимою жидкостью; ЁЕ— трубка съ краномъ, 



проводящимъ изъ паровика паръ въ пространство, заключен- 
ное между двумя днами котла; д—трубка, черезъ которую 
вода, происходящая отъ сгущеня паровъ, отводится въ сто- 
рону и потомъ употребляется для питавя паровика. 

Въ нкоторыхьъ случаяхь употребляется для варешя ку- 
шанья, особенно для приготовления мясиыхъ бульоновъ, спо- 
собъ, показанный на чер. 2810 (текстъ), гдф г{-—котелъ, за- 
крытый сверху и наполненный соленою водою; В—кострюли, 
погруженныя въ жидкость, которая заключена въ котлЪ, и 
нагрфваемыя ея теплотою. Вода въ котлЬ смфшивается съ 
поваренною солью (или съ хлористымъ кальшемъ) для того, 
чтобы температура ея могла быть выше 80 град. Р. и не 

Чер.-2809. Чер. 2810. 

отдфляла паровъ. И— кранъ для выпуска воды изъ котла; 
9—топка; П— дымовые обороты; Г — дымовая труба. Паръ, 
который можеть отдфляться оть жидкости, находящейся въ 
котлф, проведень трубкою въ дымопроводъ. Но иногда 
трубка эта закрывается клапаномъ и, въ подобномъ случа, 
внутри котла можетъ образоваться паръ; имфющ упру- 

гость, равную давленно нъсколькихъ атмосферъ, впрочемъ 
это послфднее устройство рЪдко употребляютъ, по причин 

опасности его и неудобства, происходящаго отъ того, что 
паръ пробирается чрезъ щели между кострюлями и верхнею 
плоскостйо котла. 

Однимъ изъ наиболфе разработанныхь паровыхь пище- 
варныхь приборовъ въ настоящее время можно считать 
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очагь Зепке’а, чер. 2180—2182 (атласъ). ВсБ части этого 

очага металличесия. Онъь имфеть цилиндрическую хорму, 
даметръ 2,» арш. и высоту 1,5 арш. `При очаг имфются 
двЪ колонны Л и Б; кь первой изъ нихъ придфланъ блокъ 
В, для подниманя крышки котла, вторая заключаеть такь 
называемый регуляторъ. Сбоку аппарата помфщается кон- 
денсаторъ К, собирающий пары, образующеся подъ крыш- 

кою котла. Котель @ двухстЬнный; въ герметически закры- 
тое пространство между стВнками, или полость б наливается 
изъ крана 1, черезъ воронку в, вода до уровня другого 
крана д, посл чего краны ги д закрываются. Паръ соби- 
рается въ верхней части полости 6, снабженной манометромъ 
или предохранительнымъ клапаномъ 1. Давя на воду, паръ 
вытЬсняеть ее черезъ металлическую трубку 3, съ отвёт- 
влешемъ и въ регуляторъ Б. Число, высота и даметръ ко- 
лЬнъ трубки з, разсчитаны такь, что наполнен ихъ водой 
изъ полости 6, происходить при давлени на !/з болфе атмос- 
хернаго, при которомъ котель и заключающаяся въ немъ 
пища, могуть нагрться лишь до 102°—104° Ц. Съ увели- 
ченемъ давленя (и слБдовательно температуры) въ 6, паръ 
вытфсняетъ воду въ трубу 3, и отчасти въ стаканъ х, вслфд- 
стве чего давлеше между стБнками котла тотчасъ же умень- 
шается и вода изъ стакана х черезъ клапанъ 4 въ развЪт- 
влен!и и, открывающщйся только по направленно къ трубЪ з, 
переливается обратно въ полость 6. Трубка 3, со стака- 
номъ х, помфщаются въ колонн В. Котелъ а закрывается 
герметически крышкой м. При увеличеши давления пара, на- 
капливающагося при варкБ пиши, свыше 1/з атмосферы, от- 
крывается предохранительный клапанъ т и паръ входитъ въ 
трубу ч, ведущую въ конденсаторъ к, представляющий. ме- 
талличесяй шкафъ, наполненный водою, въ который труб- 

ка ц дБлаеть нЬсколько оборотовъ, вслфдстые чего пары, 
проходянще по ней, охлаждаются и конденсируются. Кон- 
денсащонная вода изъ выходнаго конца трубки ц стекаетъ 
въ особый сосудъ, помфщенный подъ дномъ конденсатора 

и такъ какь эта вода содержитъ ароматичесмя, эФирныя 
части приготовляемой пищи, то она переливается обратно 
въ котель при окончаши варки. Послдняя продолжается 
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оть 2 до 3 часовъ, при чемъ расходуется очень немного 

топлива; пища же сваривается прекрасно и пригораше-ея 

въ аппарат8 невозможно. Три такихъ котла для щей, каши 

и воды или чая, на.800 человёкь стоютъ въ Германи 4500 
марокъ. 

Въ аппарат Веккера, чер. 2183 (атласъ), металличесюе 
котлы разной емкости помфщаются въ металлическихь же 

ящикахъ Такъ, что между стБнками ихъ остается простран- 

ство, наполняемою водою. Вода нагрЪвается паромъ изъ от- 

дъльнаго паровика. Котлы прикрываются крышками, акрышки 

ящиковъ почти герметически закрываютъ весь аппаратъ, 

одфтый сверхъ того снаружи худыми проводниками тепла. 

Каждый ящикь съ котломъ представляетъ отдьльный очагъ, 

такъ какъ каждый имфеть отдфльную водопроводную трубу 
и можеть быть нагрфваемъ до желаемой температуры (не 
выше однако 100° Ц.) независимо оть сосфдиихъ, ибо ящи- 
ки отдфлены другь отъ друга веществами, нё пропускаю- 
щими тепла. Паръ въ ящик иметь свободный выходъ и, 

слЪдовательно, не можеть развить значительнаго давленя. 

Варка пищи въ аппарат длится 8—10 часовъ, причемъ пи- 

ща не нагр$вается до 100° Ц. и, слфдовательно, никогда не 

закипаетъ, тЬмъ не менфе она сваривается лучше, ч$мъ въ 

короткое время при высокихъ температурахъ и, сверхъ того, 
варится съ’ неизмВняющимся почти количествомъ воды (такъ 
какъ вода не кипит), отчего въ ней сохраняются вс ея 

ароматическя части. 

Приборъ Докса и Яроша, чер. 2184 (атласъ), имфеть три 
камеры; а, 6, с для варки и четвертую @4 для нагрфвашя воды, 
котлы двигаются въ нихъ и выдвигаются по рельсикамъ. 

Подъ камерами расположена топка и система дымовыхъ трубъ. 

Въ нижнюю часть аппарата наливается вода настолько, чтобы 

она покрывала находяшияся здЬсь дымовыя трубы, но не до- 

ходила до дна камеръ. Паръ отъ нагр5ваемой ВОДЫ соби- 

рается подъ дномъ камеры фи черезъ трубку с переходить 

въ верхнюю часть камеры а, вытсняя оттуда воздухъ черезъ 

трубку е. Соприкасаясь съ холодной поверхностью помфщаю- 
щагося въ камерь котла, паръ конденсируется и стекаетъ 

обратно черезъ трубку р и этотъ кругооборотъ продолжается 
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до тьхь поръ, пока котель съ пищей не нагрфется до же- 
лаемой температуры. Пища варится при температурЪ невыше 
1008 Ц., потому что паръ, имя свободный выходъ изъ ка- 

меръ, не можеть получить значительнаго давлешя; воды же 

для образовашя пара требуется такъ мало, что она можеть 
быть нагрфта и обращена въ паръ весьма небольшимъ ко- 
личествомъ топлива. Приборъ одЪть худыми проводниками 
тепла, вслЪдстые чего пища, изготовленная вечеромъ, 
остается въ немъ совершенно горячею до обфденнаго часа 
слЗдующаго дня. 

Въ очагь Малюеля, чер. 2185 (атласъ), сходномъ съ 
аппаратомъь Веккера, три котла помфщены въ двухъ ко- 
робкахъ, раздфленныхь теплонепроницаемой перегородкой 

съ двумя отверстями, однимъ въ нижней ея части, дру- 
гимъ—въ верхней, запирающимися двумя кранами 4 и е; при 
открытыхъ кранахъ вода одного короба сообщается съ во- 
дою другого. Въ большомъ коробф, подъ обоими котлами, 
расположены дымоходы отъ топки #. Вода, налитая въ ко- 
роба, окружаеть дымоходы и котлы и при нагрЪвани цир- 
кулируеть въ обоихъ отдвлешяхъ. Каждый котелъ прикры- 
вается почти герметически двумя другими крышками. Котлы 
большого короба назначаются для варки щёй и каши, а ко- 
тель малаго короба— для мяса. Очагь Малюеля очень 
прость, удобенъ для обращешя, варить пищу при темпера- 
турахь ниже 100° Ц. и, будучи одфтъ снаружи плохими 
проводниками тепла, удерживаеть послфднее очень долго. 

Всь описаиные приборы расходуютъ топлива гораздо 
меньше, нежели обыкновенные ротные очаги. Такъ, для изго- 
товленя обЪда и ужина на 100 человфкъ въ послфднихъ расхо- 
дуется 103 х. дровъ, тогда какъ въ очаг Малк!еля требуется 

Ф., а для аппарата Доксеи Яроша только 35 Фунтовъ. 

Что касается западно-европейскихъ казармъ, то въ нихь 
все болфе и боле переходятъ къ усовершенствованнымъ 
приборамъ приготовления пищи. Въ германскихъ казармахъ 
въ настоящее время весьма распространены герметичесме 
котлы Маркса, Дамке, Сенкинга, очень прочные, удобные 
и дающие возможность приготовлять вкусную пищу быстро, 
съ небольшимъ расходомъ топлива. Паровые пишеварные 



котлы примфняются въ нихъ сравнительно еше р$дко изъ 
опасешя, что войска не съумфють обращаться съ ними, какъ 

слфлуеть; во Франц, паобороть, предпочитаютъь котлы 

этого послВдняго типа. Большее сравнительно СЪ НИМИ рас- 

пространеше въ германскихъ казармахь получило приго- 
товлеме пищи въ очагахь Беккера. 

Три баталонныя паровыя кухни въ казармахъ стрфлко- 
ваго полка въ Дрезден, поставленныя Фирмою Г. Рег#бо14 
въ Обет” (близъ Дрездена) имфюотъ каждая 4 котла по 

140 литровъ и 4 котла по 74 литра. Кухни вмЪстЬ съ газо- 

н водопроводными трубами и т. д. обошлись въ 13,974 ма- 
рокъ; 4 паровые котла, работающще по-парно и снабжающие 
паромъ не только кухни, но и водокачку и друпя казармен- 
ныя устройства, стоили 8,274 марки. 

Въ Австро-Венгрии пормальнымъ кухоннымъ очагомъ до 
послфдняго времени былъ принять очагь РИЪаРя, на три 
котла, чер. 2177—2179 (атласъ), разсчитанныхъ на 40—50 че- 

ловфкъ; шесть такихъ котловъ, соединенныхъ въ дв группы 
по три, составляют ротный очагь, занимающшй 20—25 кв. м. 

Кухня обыкновенно дфлается на двЪ роты (двфнадцать кот- 
ловъ) и на нее назначается 40—45 кв. м. Недостатокъ кот- 
ловъ РиБаРя заключается въ слишкомъ малой величинв и 
поэтому въ большомъ сравнительно расход топлива. На 
чер. 2170—2173 (атласъ) показано устройство кухоннаго 

очага въ тюрьм$ г. Антверпена. 
$ 227. Хлёбоцекарныя печи, равно какъ н всф вообще кухон- 

ные приборы должны имфть возможно-лучшее устройство, 
дабы, по возможности, сберечь количество топлива, которое 
въ нихь постоянно расходуется, безъ различия времени года. 
Въ примБръ одного изъ устройствъ этого рода печей, при- 

ведемъ печь, построенную Лепинымъ и представленную на 

чер. 2811—2814 (текстъ). Расположеше частей печи слф- 

дующее. 
Т-—подподный сводъ, служаший для разобщешя печи съ 

ея основашемъ. Отверстия хх, показанныя въ лицевой сторонЪ 

прибора, чер. 2812 (тексть), служатъ для притока воздуха 

извнЪ, по приточнымъ каналамъ, которыхъ устья расположены 
снаружи строешя. Чрезъ эти отверстя воздухъ достигаетъ 
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печи, поднимается по загнутымъ колфнамъ въ чугунные ци- 
линдры $, имЪюнце задвижки съ ручками $', чер. 2811—2812 
(текстъ), ихъ открываютъ и закрываютъ по произволу. Та- 
кимъ образомъ вншнй воздухъ, притекающий въ два устья 
зи, по объимъ сторонамъ печи, имфетъ движеше по гори- 

Чер. 2812. Чер. 2814. 

зонтальнымъ каналамъ Ь, чер. 2811 (текстъ) и, разогрЪвшись 

тамъ, входить въ топку. Надъ этими каналами, которыхъ 
стфнки сдланы изъ кирпича, помфщена металлическая пло- 
скость, покрытая слоемъ песку, а на слоЪ основана. подовая 

настилка печи. Каналы Б назначенные для движен:я внЪш- 
няго воздуха, соединяются посредствомъ мЪдиыхъ трубокъ 
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#2, показанныхъ пунктиромъ на чер. 2814 (текстъ), съ боко: 

выми каналами #; которыхь внутренность обдфлана также 

мфдными листами. Воздухъ значительно разогр$тый въ этихъ 
каналахъ, входить во внутренность печи, чрезъ отверстия а,а,а, 
расположенныя симметрически съ обфихъ сторонъ. Длина 
топки—5 арш.; ‚ширина ея Зарш.; самая высшая точка свода 

находится на высотв 8 верш. отъ пода. На чер. 2814 (текстъ) 
означены (точками): отверстия Г Евъ сводЪ, въ которомъ при- 

мыкаютъ цилиндричеся трубы для проведения дыма въ обо- 
роты р, /, [, чер. 2813 (текстъ), помфщенные въ толщин свода, 

покрывающаго топку. При подобномъ расположеши сводъ 
разогрфвается вполнф. Дымъ, идя оть обоихъ концовъ печи 
и проходя по оборотамъ, одинаково расположеинымъ съ об$- 
ихъ сторонъ печи, выходить, по двумъ колфнамъ %, чер. 2811— 
2812 (текстъ), въ общую дымовую трубу. Сводъ скрфпленъ 
желфзными связями, надъ нимъ для удержаня теплоты пом$- 
щены пустоты т, чер, 2811 и 2813 (текстъ), въ которыхъ 
содержится воздухъ, неимёюший выхода. Эти пространства ия 
покрыты горшечнымь сводомъ, а на немъ положень слой 
песку. На чер. 2811—2812 (текстъ) видны отверстий #, слу- 
жащия для очистки дымовыхъ оборотовъ. Дверьпечи не имфеть 
петель, но поднимается и опускается посредствомъ цфией и 
дугь, прикрЪпленныхь кь одной оси. Противовфсы 11 слу- 
жать для удержан!я дверець въ равновфс!и, при каждомъ ихъ 
положени. Въ пекарныхъ печахъ эта система устройства 
весьма полезна, потому-что теплый воздухъ по закрыт!и печи 
не имЪеть выхода чрезъ щели затвора. Обыкновенныя дверцы 
на петляхъ, закрывая неплотно устье печки, неудобны еще 
и ТЬмъ, что скоро повреждаются отъ небрежнаго съ ними 
обхождешя. На чер- 2152—2160 (атласъ) показано устройство 
хльбопекарной печи Васмундта, примфняемой въ казармахъ въ 

Росси. Конструкшя этой печи удобопонятна изъ чертежей 
$ 228. Кухонные очаги, нагрваемые газомъ. На всемрной 

выставкБ въ 1889 году въ Париж У! еШа:4 представилъ нф- 
сколько образцовь кухонныхъ очаговъ, примфненныхь къ 
отопленно ихъ газомъ. 

На чер. 2187 (атласъ) представлень небольшой очагь 

системы У'еШаг4, нагрфваемый горфлкою, чер. 2186 {атласъ). 



Духовой шкафъ для жарешя открыть спереди и вмёщаеть 
въ себф рьшетку или вертелъ, подъ которыми располагается 
сковорода. Надъ самымъ обжариваемымъ кускомъ располо- 
жены отверстя газовыхь трубочекь горфлки, устроенной 
подь небомъ печи. 

Струи газа, обхватывая обжариваемый предметь, въ тоже 
время нагрфваютъ стЬны прибора, лучистая теплота кото- 
рыхь способствуеть процессу приготовленмя жаркого. 

На чер. 2188 (атласъ) представлень очагь системы 
УеШаг4, достаточный для надобности семьи изъ 6 или 8 
лиць. Онъ состоить изъ отдёлешй: для опаливаня, жарешя, 
варешя паромъ, для приготовлешя рыбныхь блюдь и изъ 
двухъ еще другихъ, снабженныхъ газовыми гор$лками, каж- 
дое изъ отдленй особо. 

Такимъ образомъ является возможность пользоваться каж- 
дот частно прибора отдльно, независимо отъ другихъ отд- 
ленй. Такими же очагами УлеШаг4 снабдилъ кухни многихъ 
госпиталей въ Парижь, и на практик оказалось, что въ оча 
гахъ этихь жаръ развивался и дйствовалъь равномфрифе, 
нежели въ обыкновенныхъ болыпихъ кухонныхь очагахъ. 

Отоплеше кухонныхь печей бензиномь. Бензиновыя горЬлки 
отличаются своею простотою; кь концу трубки, приводя- 
щей топливо, придзлывается небольшая чашечка, въ кото- 
рой первоначально зажигаютъ бензинъ для разогрЪванйя этого 
конца, чтобы проходящая черезъ него жидкость могла испа- 
ряться и горфть какъ газъ. Если разогрфть конець трубки, 
то послфдняя поддерживается въ нагрфтомъ состоянш уже 
горъшемъ паровъ бензина. Для бензиновыхь топокь резер- 
вуаръ съ жидкимь топливымъ ставятъ обыкновенно на .н$- 
которой высотЪ и затфмъ оно распредфляется по трубамъ, 
а‘притокь его регулируется обыкновенными кранами. На 
чер- 2189 и 2190 (атласъ) представлены различныя Формы 

бензиновыхъ кухонь, гдф А есть резервуаръ` съ топливомъ, 
В—горлка и Д—краны. Дъйствують эти топки почти такъ-. 

же, какъ и газовыя. 
Не смотря на несложность этихъ печей, он$ не получили 

широкаго распространеня, вЗроятно вслдстые легкой вос- 
пламеняемости бензина и трудности его сохранешя. 
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Улотреблене керосина для кухонныхь очалювъ. Съ удешев- 
лешемъ керосина, его стали употреблять какъ топливо, при- 
чемъ сожигаше его производилось въ тЬхъ-же горфлкахъ, 
каюя употреблялись для освфтительныхь лампъ. Благодаря 
простоть устройства керосиновыхъ печей, значительной со- 

средоточенности большаго количества тепла въ маломъ про- 
странствв, дешевизн$ горючаго матер!ала и массф другихъ 
мелкихъ удобствъ, эти печи стали быстро распространяться 
по всему земному шару и проникли всюду. Увеличеше спро- 
са на нихъ вызвало цфлый рядъ дфятёлей, посвятившихь 

себя приготовлению ихъ, такъ что въ настоящее время въ 
продажф можно встрфтить множество керосиновыхъ кухон- 
ныхь печей; въ каждомъ европейскомъ государствЪ, а въ 

особенности въ Англи, взято по нёсколько сотъ привиле- 
ий на эти печи, Соединенные-же Штаты СЪверной Америки 
выдали ихъ, вЪроятно, н5сколько тысячъ. Онф наиболфе рас- 
пространены въ городахъ, гдф много мелкихъ хозяйствъ, для 
которыхъ заготовлеше впрокъ запасовь твердаго топлива’ 
представляется крайне неудобнымъ; керосинъ-же можно по- 
купать, по м5рЪ надобности. Въ маленькихъ городахъ и при 
большихъ хозяйствахъ съ кладовыми, сараями и др. служ- 
бами предпочитаютъ дровяную топку. 

Въ виду обимя циркулирующихь нынЪ въ Европ и Аме- 
рикБ керосиновыхъ кухонь, нечего и пытаться сдфлать хотя- 
бы бЪглый ихъ очеркъ. Въ большинствЪ случаевъ, вс по- 
добные приборы чрезвычайно однобразны и отличаются 
одинъ отъ другого чаще внфшнею хормою, чмъ внутрен- 
нимъ устройствомъ. Поэтому, здфсь описывается только н$- 
сколько приборовъ англйскихъ, н$фмецкихъ, хранцузскихъ 
и русскихъ. 

Керосиновыя кухонныя печи „ОЁрег“ и „бет“. Печи этой 
системы устраиваются чрезвычайно просто; на чугунномъ 
основани, въ которомъ помфщается керосинь, укрфпляется 
ламповая горфлка съ плоскимъ хитилемъ дюйма въ 4 или 

даже болфе, смотря по надобности. Число Фитилей тоже за- 

виситъ отъ цфли, для которой предназначается печка. На 
чер. 2101 (атласъ) а показывають плосмя Фитильныя трубки, 
а 65—собачки, служашия для регулировая хитилей. Какъ 



разъ надъ этими трубками въ нижней части откинутаго ба- 
рабана, имфются щели для прохода пламени; чугунное дно 

барабана вокругъ щелей искривлено такимъ образомъ, что 
притекающй снизу воздухъ отражается отъ этого сводо- 
образнаго искривлешя и направляется къ пламени. Такая 
Форма встрФчается и во всёхъ обыкновенныхъ лампахъ. Ба- 
рабань иметь небольшое слюдяное окошечко для наблю- 
дензя за горъыемъ. 

Та-же фабрика, желая при маломь размфрф печи дать 

возможность пользоваться ею болЪфе экономно, выпустила 
печи подъ названемъ „Сей“ съ раздвижнымъ верхомъ. Са- 

мый корпусъ печи по своимъ размфрамъ сдфланъ для одной 
конфорки, но, благодаря боковымъ крыльямъ, замфняющимъ 

<обою конФорку, на ней сразу можно готовить два блюда. 
“Описанныя печи имфють только ординарный притокъ воздуха 
и безъ сильной тяги производятъ не совсфмъ полное горфше. 

Керосиновыя кухонныл печи „Есопотз“, чер. 2104 (атласъ). 
Эти печи, весьма изящно отдфланныя, мало отличаются отъ 
вышеописанныхь. Въ печахь „Есопоп!з“ резервуаръ для 
керосина совершенно отдфленъ отъ печи, такъ, что его можно 
чистить и заправлять независимо отъ ея корпуса. При томъ 
горфлка такъ устроена, что резервуаръ съ керосиномъ во 
время горъыйя лампы весьма мало нагрвается и, слёдова- 
тельно, съ этой стороны он представляются болфе безо- 
пасными. Такъ какъ эти лампы даютъ сильный свфтъ, то, 
чтобы онъ не пропадалъ непроизводительно, во всю ширину 
дверець вставляютъ слюдяное стекло, благодаря чему вмЪсть 
съ тепломъ можно, пользоваться и свётомъ, какъ это видно 
на рисункф одной изъ печей „Есопопу5“ съ двумя горёл- 
ками, чер. 2104 (атласъ). Послёдня снабжены небольшимъ 

чрезвычайно практичнымъ приспособлешемъ для снимашя 
нагара съ хитильй безъ тушеня пламени, во время дЪйствя 
печи. Привычные люди легко пользуются этими печами для 

самыхъ разнообразныхъ цфлей. Одна печь, напр., съ тремя 
горфлками удовлетворяеть потребностямъ средняго хозяй- 
«ства или семьи. 

Чвмъ тяжеле керосинъ, чфмъ хуже онъ очищенъ, чёмъ 

ъпродолжительнфе горьше и хуже Фитиль, тфмъ на послфд- 
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немъ образуется больше нагара, всльдстве чего пламя посте- 
пенно начинаеть уменьшаться, происходить менфе полное 
горные и въ результать-—образоване гари и копоти. Для 
устранешя этого недостатка обыкновенно приходится тушить 
пламя, дать охладиться горфлиЪ, затЬмъ вынуть ее изъ печи, 

прочистить и вновь заправить. Такая процедура, прерывая 
нагрфваше кушанй, отнимаетъ немало времени и требуетъ 
много излишнихъ хлопотъ. Въ виду этого важное значеше 
имфеть небольшое приспособлеше къ керосиновымъ печамъ, 
сдланное Узкеромъ (\У/аЩег) и Вильямсомъ. На чертежахъ 
2815—2816 (текстъ) между двумя ‘собачками для опускашя 
и поднятя Фитилей вводится проволочный стержень съ коль- 
цевой ручкой впереди и раздвоеннымъ концомъ назади. Раз- 

двоенный конецъ этотъ, какъ показано на чер. 2815 (текстъ) 

Чер. 2815. Чер. 2816. 

перпендикулярно сгибается надъ стержнемъ, причемъ ра- 
сходящеся концы приходятся какъ разъ на высот трубокъ, 
содержащихь Фитилё. Стержень аф устанавливается такимъ 
образомъ, что свободно можетъ двигаться впередъ и назадъ 
параллельно Фитильнымъ трубкамъ. При горн хитиль н$- 
сколько выдается изъ трубки, и эту-то часть его приходится 
снимать время отъ времени по мЪрЪ ея перегораня, что не 
трудно дфлать простымъ движешемъ впередъ и назадъ опи- 
саннаго стержня «5. При этомъ вовсе нфтъ надобности га- 
сить огонь или вынимать горлку изъ топки. 

Керосиповыя печи Риппиниля (Егрртое), чер. 2192 
(атласъ). Бирмингамская Фирма Тье АШоп Татр Сотрапу 
не такь давно стала распространять чрезвычайно изящныя 
кухонныя печи, устроенныя по системЬ ЕрразШея. Печи 
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эти имфють правильную четыреугольную Форму и весьма 
удобны для транспортировки, такъ какъ необходимыя кост- 
рюльки и жаровни могуть помфститься въ самой печи. На 
чер. 2102 (атласъ), вь коробкБ, представляющей собою кор- 

пусъ печи, внизу, приблизительно на \з высоты, отдфляется 

камера, куда вставляются металличесяе резервуары, содер- 
жапие керосинъ. Эти резервуары для удобства имфють пло- 
скую Форму, нЬсколько удлиненную при сравнительно не- 
большой ширинф. Каждая горфлка имфеть свой особый ре- 
зервуаръ. Нижняя камера наглухо отдФляется оть верхней 
духовой камеры. Какь разъ надь горзлками въ перегородкь, 
отдфляющей названныя камеры, имБются щели, соотвфтству- 
ющ ширинВ Фитиля, черезъ которыя проходить пламя въ 
плоемя трубы. Трубы эти, протягиваясь черезъ всю ду- 
ховую камеру, открываются вверху въ третью камеру подъ 
конФорками. Такимъ образомъ, духовыя камеры совершенно 
изолированы .оть продуктовъ горзыя. Плоскя металличесяя 
трубы надъ горфлками, служация для усилены тяги, имфють 
спереди неболышя слюдяныя окошечки. Керосиновые ре- 
зервуары иногда имфютъ и по дв горфлки, если: требуется 
особенно сильный жаръ. 

Иногда этимъь печамъ придаютъ и значеше лампъ, для 
пользованя вмЪстЪ съ тепломъ и свЪтомъ. Чер. 2103 (атласъ) 
представляеть одну изъ такихъ чрезвычайно красивыхъ 
печей. По систем Риппингеля керосиновые резервуары 
вдвигаются въ печь въ сдфланные для этой цфли пазы, что- 

бы фитиль приходился параллельно щели. Для заправленя 
печи резервуары вынимаются отдфльно, чистятся Фитили и 
пр. и затёмъ вставляются въ печь: 

Керосиновыя печи Буассона, чер. 2195 — 2106. (атласъ). 
Цечи этой системы немногимъ отличаются отъ только-что 

описанныхь печей; здфсь опять основашемъ печи служить 
керосиновый резервуаръ съ горЪлками, на которыя надви- 
гается барабанъ, какь это показано на чер. 2105 (атласъ). 
Иногда для болышаго удобства барабаны придфлываются 

къ резервуарамъ, и вм5сто того, чтобы ихъ снимать, можно 
только откидывать ихъ назадъ. Резервуаръ устроенъ такъ- 
же, какь и въ предъидушемъ случа. Барабанъ неплотно 
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надвигается на горЬлку, а отстоитъ на нфкоторой высотв 
оть нея, чтобы могъ проходить воздухъ. Иногда въ этихь 
печахъ устраиваютьдвойнуютягу длявоздуха: одна снизу, какъ 
указано выше, а другую сбоку черезь небольше прорёзы 
вокругъ нижней части барабана. УКелая удовлетворить требо- 
вашямъ большого хозяйства, нерфдко двЪ печи связываются‘ 
вмЪстф сверху и снизу, причемъ каждая изъ нихъ имфетъ свой 
особый резервуаръ, но для такого случая иногда и резервуары 
соединяютъ вмфстЪ и получается довольно красивая, хотя и 
не вполн$ удобная печь. Всф эти печи отличаются замЪча- 
тельной дешевизной: печь съ одной горФлкой продается по 

4: хр., съ двумя горЗлками — по 6 Фр., съ тремя гор5л- 

ками—по 7—8 Фр. Но къ этому необходимо прибавить, что 
здфсь дешевизн® приносится въ жертву прочность прибора, 
который приготовляется изъ легкаго материала, и вслёдстве 
этого не отличается продолжительностью службы. 

Кухня Буассона впослдств!и подвергалась значительнымъ 
улучшентмъ и въ новомъ своемъ видЬ отличается отъ дру- 
гихъ приборовъ этого рода тмъ, что въ ней поставлена 

круглая горфлка, чер. 2106 (атласъ), съ пуговкою и притокъ 
воздуха происходить съ двухъ сторонъ: извн® черезъ отвер- 
стя во вн-шнемъ кожухв и изнутри по трубкё, проходящей 
вдоль всего керосиннаго резервуара по оси горфлки. КромЪ 
того, сама пуговка имфетъ множество отверстй, такъ что 
притекающй воздухъ довольно хорошо смшивается съ про- 
дуктами горфшя, пламя получается очень яркое и совершенно 
чистое. Надъ горФлкой имфется жестяная труба, замфняющая 

ламповое стекло; наблюдеше за ходомъ горфнйя производится 
черезъ маленькое слюдяное окошечко. Общ видъ печи и 
внутреннее ея устройство видно на приложенномъ рисункб. 

Приготовляются эти печи во Франщи, гдЪ, по словамъ 
изобрфтателя, въ первый же годъ, посл получешя приви- 
лечи, было продано болфе 20,000 штукъ. Въ Парижф такая 
же печь 10" высотою и 8" въ дламетр$ продается по 13 Фран- 
ковъ; въ ПетербургЬ-же она съ доставкой и уплатой пош- 
лины, вфроятно, будетъ стоить столько-же рублей. ГорЬлка 
Буассона съ пуговкой расходуеть керосина среднимъ сче- 
томъ около 13,84 золоти. Для нагрфвашя литра воды до 
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кипфня требуется 5,77 золот. керосина въ продолжен 
25 минуть. Интенсивность пламени довольно постоянная. 

Керосиновыя кухонныя печи Гаериха, чер. 2197 (атласъ). 
Въ Германи приготовляютъ печи очень схожйя съ описан- 
ными печами Буассона: основашемъ печи служить тоже 
резервуаръ съ керосииомъ; барабанъ или ‘четыреугольная 

коробка прямо насаживается на горЗлки, которыя имЪютъ 

только одну тягу. Чер. 2197 (атласъ) представляетъ откры- 

тую-печь системы Гагериха съ четырьмя горфлками. На 
плоской поверхности резервуара укрФплены четыре КОНИ- 

ческихъ зубца, на которые насаживается барабанъ. Малень- 
юя печи съ двумя или тремя горфлками обыкновенно дфла- 
ются круглыми; при большемъ же числ горФлокъ имъ при- 
даютъ четыреугольную или треугольную Форму. 

Печи Гагериха имъютъ большое распространенше въ Гер- 
мани, и тамъ нерфдко можно встрфтить довольно большую 
семью, которая обходится одной такой керосиновой кухней. 
Но въ этомъ случаЪ послфдняя бываетъ нфсколько боль- 
шихъ размфровъ, имЪетъ духовую камеру, отдфлеше для 
горячей воды и пр. и пр. Въ такой печи съ шестью кон- 
Форками достаточно бываетъ шести горлокъ. 

Нефтяное отоплеме пищевартительныхь очаловь въ казар- 
махь по системь Мирзоева, чер: 2198—2199 (атласъ). Таме 
очаги обыкновенно строятся для двухъ котловъ: боршеваго 
и кашевого; размфръ котловъ, а слфдовательно, и размёръ 
печи зависить отъ числа людей, на которыхъ готовится 

пиша. Котлы эти прежде ставились на вЪсу, безъ оборотовъ, 
вслъдств!е чего топлива расходовалось значительно больше. 

Старыя нефФтяныя топки, при которыхъ каждый котелъ ото- 

пляется спещальиымъ приборомъ, Мирзоевъ замфнилъ одной 
топкой, на которой варятся вмфстЪ борщъ и каша, а также 

растапливается сало. При этомъ въ его топкф дЪИиствуетъ 
только одинъ приборъ. На прилагаемыхъ чертежахъ его 

очаговъ ясно показаны какъ расположене котла,` такь И 

расположеше дымоходовъ. На чер. 2198—2199 (атласъ) по- 
казанъ казарменный очагъ: 4-—кашевой котелъ, В—борще- 

вой и С—котелъ для сала, а Д—небольшая кирпичная ко- 
лонна или столбикъ для установки на немъ резервуара, 

2" 
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Е—съ нефтью и водою. Верхнее поддувало замфнено въ 
данномъ случаЪ двумя: боковымъ и нижнимъ, потому что, 
по наблюденямъ Мирзоева, верхнее поддувало иногда вре- 

дно.дфйствуеть на топку. Боковыя же устраиваются на одной 
высот5 съ горфлкой по обфимъ ея сторонамъ; при этомъ 

одно изъ нихъ открывается въ топку на разстоящи одного 
вершка отъ горфлки, а другое—2 вершковъ. Нижнее под- 
дувало устраивается для перемфщеня центра горЪНя въ 
котлахъ. 

Горлка вставляется между двумя котлами, ближе къ 
борщевому, если пища варится на цфлую роту; если-же на 
меньшее число людей, то ее можно ставить и по срединф$. 
Оть передней стфнки очага по обфимъ сторонамъ топоч- 
наго отверстя идутъ нфсколько расходящихся выступовъ. 
Противъ переднихъ выступовъ устанавливается горфлка, отъ 
которой расходятся вправо и влЬво дуговидные выступы, 
огибающе передше и подходящие слфва подъ кашевой ко- 
тель, а справа подъь борщевой. Передше и задше выступы 
образуютъ зигзаговидные дымоходы, переходяще постепенно 
въ полуспирали, охватывающее правый бокъ борщевого кот- 
ла и львый—кашевого. Эти дымоходы поднимаются затВмъ 
вверхъ, переходя.въ дымовыя трубы, а потомъ обЪ на вы- 
сот 1—1Г/2 аршина соединяются вмфстВ и образуютъ одну 
дымовую трубу. Каждый изъ двухъ описанныхъ дымоходовъ 
иметь свои особыя задвижки, которыми совершенно пра- 
вильно можно регулировать горзше. Описанные котлы на- 
грЪваются отдфльно одинъ оть другого. Чтобы растопить 
печь, открываютъ сначала верхнее или два боковыхъ под- 
дувала и зажигаютъ нефть; когда горфлка накалилась до- 
статочно, открызають нижнее поддувало и наибольшй жаръ 
сосредоточивается, смотря по надобности, подъ тмъ или 
другимъ котломъ. Когда нагрфваютъ борщевой котелъ, то 
дымоходы подъ кашевымъ закрываются, и наоборотъ. Таше 
очаги въ настоящее время устроены во многихъ частяхъ 
кавказской арм. Многочисленные опыты, произведенные 
въ ТифлисЬ и др. городахъ, привели экспертовъ къ заклю- 
ченйо, что для варки пиши (борща и каши и растопки сала) 
на 140 человькь требуется всего отъ 28 до 35 хунтовъ 
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нефтяныхь остатковъ, тогда какъ при прежней систем$ безъ 
дымоходовъ и правильно расположенныхъ поддувалъ на тотъ- 
же предметъ выходило отъ 40 до 50 Фунтовъ этого топлива. 

Печи, даюция такую громадную экономно въ топлив, за- 
служивають серьезнаго вниманя. 

Нефтяная топка кухонныхь очазовь по систель „Нядь“. 
Чер. 2200 (атласъ). Кухонный очагь, топимый неФтью по 

этой системё, иметь видъ обыкновенной кухонной плиты 

съ духовою печью и котелкомъ для нагрфвашя воды. 
На чер. 2200 (атласъ) 4— чугунная плита безъ конФорокъ; 

В—духовая печь; О--чугунный котелъ для нагрфвашя воды; 
Р— дымовая труба; а—трубка съ воронкообразной насадкой 
сверху, по которой изъ резервуара притекаеть топливо къ 
горВлкв; $ — чашка, на которой происходить горфше; она 
набивается шамотной массой или другимъ огнеупорнымъ 
матерйаломь; съ передней же стороны она имфеть. неболь- 
шую насадку съ трубкой {. Эта трубка оканчивается нф- 
сколько ниже верхняго края чашки съ тою цфлью, чтобы 
никогда не могла переполняться нефхтью, такъ какъ избы- 
токъ ея по трубЪ { переливается въ ниже стояшй закрытый 
резервуаръ 9. На чер. 2200 (атласъ) показана въ попереч- 
номъ разрЪзф печи установка чашки 5; с— открытая коробка, 
устанавливаемая надъ частью чашки, которая выдается вие- 
редъ изъ топки; 4— ея крышка, однимъ концомъ прикрф- 
пленная къ коробкЪ с на шарнир, другой же ея конецъ 

поддерживается зубчатой подставкой или стержнемъ в, съ 
помощью которой можно уменьшить или увеличить проме- 
жутокъ между коробкой и крышкой. Воздухъь можеть про- 
ходить въ топку исключительно черезъ упомянутый проме- 
жутокъ. Дъйстые прибора состоитъ въ слфдующемъ: нефть 
понемногу поступаетъ по трубкБ а въ чашку $, гд она за- 
жигается сверху коробки; затфмъ, опуская или подымая 
крышку 4, можно регулировать притокъ воздуха и содёй- 
ствовать правильному горфнш. Продукты горфыя направ- 
ляются подъь плиту, гдь встрфчаютъ небольшой порогь № 
или, върнфе, пережимъ, для большаго перемфшиваюшя воз- 
духа съ парами нехти. Съ помощью задвижекъ пламя можно 
направить либо непосредственно подъ котелъ с, минуя шкафхъ 
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В, либо же оно сначала обогнетъ его, а затфмъ уже пой- 

детъ подъ котелъ и удалится въ трубу. 
Для правильности горфшя, товарищество „Нягдъ“ даетъ 

слдующе наставлешя: во время сильнаго вфтра, когда тяга 

печи значительно усиливается, отчего происходить охлажде- 

ве аппарата, крышку слёдуетъ сильно опустить, а при ти- 
хой погодф приподнять ее для усиления притока воздуха. 
Высота трубы оть печи должна быть не менфе 15—18 Фут.; 
съ сфчешемъ въ 100 кв. дюймовъ; чашку слфдуеть прочи- 
шать оть образовавшагося нагара, по крайней мЪръ, въ не- 

дЬлю одинъ разъ. Кирпичи, на которые падаетъ непосред- 
ственный ударъ пламени, должны быть непремфнно огне- 

упорные, такъ какъ простые могутъ расплавиться. 
На практикБ огонь иногда перебрасывается изъ чашки 5 

въ боковой придатокъ ея {, причемъ въ кухн8 распростра- 

няются продукты горшя и копоть; этотъ недостатокъ т-во 
»„Нягдъ“ предполагаеть устранить тёмъ, что боковой при- 

датокъ будетъ совершенно закрыть и нехти нигдВ не бу- 
деть видно. Въ этихъ приборахъ пока употребляютъ только 
продукты перегонки неФхти или легкую сырую нефть, потому 
что нефтяные остатки даютъ въ иихъ неполное горвне. 
Впрочемъ, товарищество не теряетъ надежды приспособить 
свой приборъ и къ этому послфднему топливу. 

Описываемый приборъ былъ испытанъ, между прочимъ, 
и въ ТиФхлисБ, гдБ успфшно дЬйствуеть по настоящее время, 
напр., въ кухонномъ очаг6 м5стной пробирной палатки. 

Какъ обращаться съ керосиновыми кухнями. Заканчивая 
здЪсь описаше керосиновыхъ кухонь, не излишне указать и 

на тБ предосторожности, соблюдеше коихъ необходимо для 
правильнаго горн. Часто, не зная какъ обращаться съ по- 
добными топками, получаютьъ крайне неудовлетворительные 
результаты, бросаютъ ихъ и снова возвращаются къ старому, 
хотя и къ нЬсколько дорогому, но привычному способу. При 
употребленши жидкаго топлива для отопления кухонныхъ пе- 
чей, надлежитъ соблюдать нижеслдующя, выработанныя 
практикой, предосторожности, обязательныя при всякой си- 
стемв керосиновыхъ топокъ. 

1. Ставятъ печь на столь горизонтально, вынимають лампу 
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и, открывъ ея резервуаръ, наполняютъ его до трехъ четвер- 
тей керосиномъ; затфмъ, завинтивъ отверсме резервуара, 
вдвигаютъ лампу на мфсто. Наполненме лампь отнюдь не 
должно производиться во-время горня. Пролитое масло 
(керосинь) должно быть тщательно вытерто до суха. 

П. Обгорфвшая или обуглившаяся часть Фитиля тща- 

тельно снимается бумагою такъ, чтобы не оставалось тор- 
чащихъ волоконъ и неровностей. Обрёзываше необходимо 
только при новомъ, еще необгорфвшемъ ФитилЬ. 

Фитиль вообще не долженъ находиться въ употреблени 
очень продолжительное время, потому что промежутки ме- 
жду его волокнами заполняются масляною грязью и тогда 
онъ уже не вбираетъ керосина. Фитиль долженъ быть из- 
готовленъ изъ хорошаго матер!ала и имфть однообразное 
плетене не слишкомъ плотное и не слишкомъ рыхлое. 

Ширина, какъ и толщина Фитиля, должна въ точности 
соотвфтствовать ширин обоймы такъ, чтобы послфдняя 

охватывала Фитиль со всфхъ сторонъ вплотную. Если этого 
нЪтъ, т. е., если между Фитилемъ и его обоймою остается 
болфе или менфе болыной промежутокъ, то пламя можеть 
проникнуть вглубь резервуара. Новый хитиль вводится въ 
обойму снизу и вдвигается до тЪхъ поръ, пока не будетъ 
захваченъ зубчатыми колесиками, затёмъ выдвигается по- 
слдними до верху и обрфзывается острыми ножницами какъ 
разъ по краямъ обоймы и какъ можно прямФе. 

Передъ зажигашемъ новаго Фитиля необходимо дать ему 
время напитаться керосиномъ. 

Ш. Лампа выдвигается, затфмъ поворотомъ подъемнаго 

ключа поднимаютъ фитиль и зажигаютъ его спичкою (отнюдь 
не бумагою, которая только загрязняетъ лампы) и, опустивъ 

фитиль настолько, чтобы оставалось только весьма малень- 
кое пламя, вдвигаютъ лампу обратно на мфсто. 

ГУ. Пламя должно увеличивать медленно и постепенно, 
ибо если таковое пустить во всю величину сразу, то оно 
развиваеть дымъ и копоть. Фитиль долженъ всегда горЪть 
лишь подъ колпачкомъ, отнюдь не выступая за края его 
верхушки. Послфдняя должна стоять вездф на одной и. той 
же высотв надъ краями хитиля. 



Не слфдуетъ держать слишкомъ малаго пламени. При 
варкБ оно можеть быть пущено, по крайней мЪрЪ, на М» д. 

за края колпачка и жара, развиваемаго при этомъ, будетъ 
достаточно для поддержашя нагрфва посуды. 

\№. Полуоборотомъ подъемнаго ключа спускаютъ Фитиль 
нЪсколько ниже обоймы, вслЬдстые чего пламя само собою 
быстро потухнетъ. 

УТ. Печь, лампа и посуда должны быть содержимы въ 
совершенной чистотВ и малфйшая копоть должна быть тща- 
тельно удаляема. 

Если бы случилось, что слюдяныя пластинки, замфняю- 
щя стекла въ наблюдательномъ окошечкЪ лопнули, го печь 
не должна быть пущена въ ходъ до тхъ поръ, пока не бу- 
дуть вставлены новыя. 

$ 229. Ледники. Ледниками называются строешя, предна- 

значаемыя для сохранешя льда и вмфстВ съ тфмъ для сбе- 
режен!я разнаго рода запасовъ продовольстыя отъ порчи 
въ теплое время года. Ледники наполняются льдомъ въ самый 
холодный и сухой перюдъ зимы, т.е. въ январ$ или Февраль 
мфсяцф, когда ледъ достигаеть наибольшей толщины, по- 
тому что, чВмъ ледъ крупнфе, тмъ больше сохраняется. 

Куски льда или кабаны укладываются плотно одинъ возлф 
другого и промежутки между ними заполняются небольшими 
осколками льда для образовашя сплошной массы. Ледъ кла- 
дется на слой соломы въ одинъ Футъ толщины, что облег- 
чаетъ стокь воды, образующийся при таяши льда и. предо- 
храняеть ледъ отъ дьйстыя теплоты. Сверхъ льда также 
накладывается слой соломы, что предохраняетъ засариваше 
льда и облегчаеть возможность ходить по ‘немъ. 

При набивани ледниковъ не слфдуеть класть кабановъ, 

имфющихь верхнюю часть рыхлую, смфшанную съ соромъ. 
Въ теплыхъ странахъ, за недостаткомъ льда, ледники наби- 
ваются снфгомъ; причемъ сначала накладывается не толстый 
слой снфга, плотно утрамбовывается и поливается водою; 
потомъ, когда этоть слой замерзнетъ, накладывается на него 
слфдующй слой, который, въ свою очередь, также уколачи- 

вается и промораживается; такимъ образомъ яма наполняется 
до самаго верха. Если невозможно достать болышихъ кусковъ 
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льда, то ледникъ наполняется мелкими кусками, а въ про- 
межутки плотно утрамбовывается снёгъ. Эта смфсь льда и 
снфга укладывается. также слоями и поливается водою, ко- 
торая, замерзая, соединяеть ледъ и снфгъ въ одну массу, 
хорошо сохраняющуюся. 

При выбор мЬста для постройки ледниковъ и самомъ 
ихъ устройств необходимо имфть въ виду соблюдеше ни- 
жеслЬдующихь условй: 

1) Если ледники устраиваются въ земль, что имфеть мё- 

сто въ тёхьъ случаяхъ, когда грунтовая вода мЪстности по- 
стройки находится на значительной глубинЪ, то ледники 
должны быть, по возможности, удалены отъ конюшень, хлф- 
вовъ, выгребныхъ и помойныхъ ямъ, трубъ для стока нечи- 
стоть и вообще отъ всфхъ влажиыхъ и зловонныхь мфстъ. 
Въ противномъ случа грунтъ, прилегаюнщий къ леднику, мо- 
жеть пропитаться нечистою жидкостью и повредить, какь 
льду, такъ и ледничному воздуху, который долженъ быть чистъ 
и не затхлъ, иначе ледникъ будетъ неудовлетворителенъ. 

2) Яму или ящикъ для льда не слфдуеть углублять до 
слоя грунтовой воды и вообще надобно, чтобы земля, окру- 
жающая ледникъ была сколь возможно суше, потому что 
земля всхь родовъ, напитанная влажностью, проводить 
теплоту больше, чЪмъ тогда, когда она находится въ сухомъ 
состоянм. 

Для исполнешя вышеприведеннаго услов:я, яма для льда 
должна быть обложена со всфхъ сторонъ твердымъ ‘мате- 
рИаломъ. Он обыкновенно обдфлываются бревнами, брусь- 
ями, досками, рубленными въ закрой и осмоленными; но са- 
мымъ лучшимь матераломъ для этой цли очевидно слу- 
жать: бетонъ, плитнякъ и кирпичная кладка, сложенная на 
цементномъ или гидравлическомъ раствор. 

3) Размёры ящиковъ для льда должны быть приданы при 

томъ соображени, что чЪмъ ящики шире и глубже, тёмъ 
ледъ лучше сохраняется, такъ какь съ увеличешемъ разм$- 
ровъ какого-либо тфла, сумма ограничивающихъ его поверх- 
ностей увеличивается въ менынемъ отношении, чмъ увели- 
чеше объема, а таяше ‘льда пропоршюнально величинЪ по- 
верхности льда. 
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4) Ледникь долженъ быть со всЪхь сторонъ предохра- 

ненъ оть нагрьвашя солнечными лучами. Для достижешя 
этого, наружныя стфны ледника, начиная отъ основаня до 
кровли, обкладывается землею. При значительной-же высот 
стЬнъ ледника, земляной откосъ займеть не мало мЪста и 
потребуетъ много земли, а потому его дВлаютъ крутымъ и 
укрфпляють растешями плотно и скоро растушихъ породъ. 
Самый земляной откосъ долженъ быть сухъ и состоять изъ 
суглинка или пахатной земли, содержащей какъ можно ме- 
не органическихь веществъ; его не слфдуетъ засаживать 
такими растенями, которыя могутъ препятствовать скорому 
просыханию откоса и удерживать сырость. 

Полезно также окружать ледники, съ южной стороны, 
густо-растущими деревьями. 

5) Подъ ледникомъ, для стока воды, образующейся при 
таянш льда, должна находиться труба, отводящая воду въ 
отдаленное отъ ледника м$сто. 

6) Ледникь долженъ провфтриваться для того, чтобы про- 
дукты, въ немъ хранимые, не пробрЪли затхлаго вкуса или 
запаха отъ спертаго или сырого воздуха. 

Въ обыкиовенныхъ, небольшихъ ледникахъ, провфтрива- 
не производится черезъь отдушины и окна, которыя отво- 
ряются въ лЬтнее время, обыкновенно ночью. Въ болфе зна- 

чительныхъ ледникахъ, для провфтривашя ихъ устраиваютъ 
четыреугольныя трубы изъ досокъ, по 6 вершковъ въ сто- 
рон; верхнее концы такихъ трубъ должны возвышаться на 
сажень и болфе надъ кровлею ледника, нижше ихъ конны 
сообщаются съ внутренностью ледника и закрываются плотно 
крышками. Для провтривашя ледника открываются эти 
крышки, тогда, чрезъ трубы, ледничный воздухъ будетъ вы- 
ходить вонъ и замфняться чистымъ воздухомъ, который про- 
никнетъ въ ледникъ или чрезъ незам5тныя щели, или чрезъ 

окна и открытыя отдушины. 
7) Если стЪны ледника, съ одной стороны, подвержены 

р: атмосферы, а. съ другой, дЪйствио ледничнаго воз- 

духа, то устройство ихъ не имфеть ничего особеннаго, на- 
добно только заботиться, чтобы толщина стфнъ была доста- 

точна для воспрепятствовамя наружнымъ перемфнамъ атмо- 



363 

сферы имфть значительное влявше на измёнеше внутренней 
температуры ледника; въ этомъ случаЪ стфны ледника мо- 
гуть состоять изъ деревяннаго сруба, какъ и въ. тецлыхъ 
строеняхъ, или изъ вертикальныхь кирпичныхь столбовъ 
съ девевянными стёнками въ промежуткБ или, наконець, изъ 
деревянныхь столбовъ, поставленныхъ на разстояни 1» са- 
жени и обшитыхъ съ обфихъ сторонъ дюймовыми досками 
въ закрой. Пространство между досками необходимо запол- 
нять сухимъ, мелкимъ и легкимъ матер!аломъ, дурно прово- 
дящимъ тепло, каковы: древесный уголь, толченая дубовая 
кора, древесные опилки, соломенная р$зка, иглы сосны или 
ели, сухой мохъ и проч. При выбор того или другого за- 

полнительнаго матер!ала надобно имфть еще въ виду, чтобы 
онъ быль постоянно сухъ и чтобы въ немъ не могли заве- 
стись различныя породы насфкомыхъ, а т5мъ болфе мыши. 

Въ мЬстахъ, гдБ лЬсъ дорогъ, можно устраивать стёны 
ледниковъ хахверковыя, состояния изъ горизонтальныхъ об- 
вязокь и вертикальныхь стоекь съ распорками; а проме- 
жутки между ними заполнять ломаннымъ кирпичемъ на раст- 
вор. “Такъ какъ Фахверковыя стны дурно удерживають 
тепло, то съ наружной стороны слБдуетъ ихъ окружать 
землею. 

Изь каменныхь матермаловъ: песчаникъ, известковая 
плита, а также и кирпичъ, жельзнякь по преимуществу, 
могутъ быть употребляемы на постройку ледника, потому 
что они хорошо сопротивляются дЬйствйо постоянной сы- 
рости. 

СтБна ледника можеть прикасаться, съ одной стороны, 
ко льду, а съ другой, съ атмосхернымь или ледничнымъ 
воздухомъ или наконець, съ землею; отъ этого соприкосно- 
веня зависить — будутъ-ли стфны ледника подвергаться по- 
стоянной сырости или нётъ. Если стфна, прилегающая ко 
льду, деревянная, то самый простой способъ предохранить 

ее оть гшевшя состоитъ въ томъ, чтобы ее, еще новую и 
сухую, покрыть горячею смолою. Также полезно обклады- 
валь стВны каждый годъ слоемъ свфжей соломы. Солома, 
кром$ предохраненя стБны отъ сырости, приносить еще и 
слфдуюция выгоды: въ 1-хъ, вода образующаяся оть таяня 
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льда, будеть свободно стекать въ подпольную отводную 
трубу черезъ солому, положенную между лЬдОМЪ и стЪн- 

ками; отчего ледъ будеть предохраняться отъ излишней сы- 
рости: другая выгода отъ соломы та, что она, какъ мате- 
Галь, дурно проводящй тепло, будеть препятствовать не- 
умфренному таянно льда. Если ледъ прилегаетъ къ камен- 
ной стфикф, то ряды кирпича, соприкасающеся ко льду, мо- 

гуть быть изъ желЪзняка, положеннаго на гидравлическомъ 

раствор%; здБсь также между стВнкою и льдомъ полезенъ 

слой соломы. (СтЬны ледника могутъ быть глиномятныя, 
песчано-известковыя, но въ особенности хороши кирпич- 
ныя стфны по способу Герарда. 

Двери въ ледникахъ бывають одиночныя и двойныя; въ 
послфднемъ случаЪ дверная обвязка дфлается изъ брусковъ, 
обшитыхь съ обфихъ сторонъ досками; устраивая двери изъ 
одного ряда досокъ, полезно предохранять ихъ отъ дЪйствй 
лучей солнца, для чего обыкновенно обиваютъ ихъ рогожами, 
соломенными циновками; но лучиий, хотя и боле дорогой 
матераль для этой пфли есть, безъ сомншя, войлокъ. Что- 
бы еще болфе предохранить внутренность ледника отъ дЬй- 
стыя наружной теплоты, при немъ устраиваются сфни или 
тамбуръ, а слфдовательно и двое дверей;‚ двери‘и окна всегда 
прорубаются съ сфверной стороны; они должны быть какъ 
можно меньшихь разм5ровъ, чтобы при входЪ въ ледникъ, 
въ него проникало менфе теплаго воздуха. Если же двери 
ледника придется помфстить на южной сторон, то для пре- 
дохраненя ихъ оть разогрфвашя лучами солнца, надъ ними 
можно устроить неболыше навЪсы. 

Если Въ ледник ть потолка, то кровлю надобно уст- 

раивать какъ можно поплотн$е, чтобы атмосферный воздухъ 
не проникалъ чрезъ нее въ ледникъ и не измфнялъ темпе- 
ратуры въ его внутренности. Крыша дФлается съ большими 
свфсами для предохранешя стфнъ ледника отъ лучей солнца, 
отъ дождя и для отклоненя дождевой воды отъ грунта Или 

земли, прилегающей кь стЪнамъ строен. 
Окна въ ледникахъ прорубаются поближе къ крыш, 

подъ ея свфсомъ, который н-сколько предохраняеть стекла 
оть лучей солнца. Въ случаф-же помфщеня оконъ въ дру- 
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гомъ мЬсть, полезно устраивать надъ ними, вм$сто карниза, 

неболыше досчатые навЪсы. Окна лучше дБлать небольшихъ 
размфровъ, но значительной вышины въ сравнени съ шири- 

ною и съ двойными рамами, плотно пригнанными. 

Ледничныя отдушины, а также и окна, открываемыя на 
значительное время, слфдуетъ покрывать нитяными, или 
лучше, проволочными сфточками, которыя будуть препят- 

ствовать забираться въ ледникъ кошкамъ, залетать туда-же 
мухамъ и другимъ маленькимъ насфкомымъ. 

Чер. 2817. 

На чер. 2817 —2810 (текстъ) показанъ примфръ устрой- 
ства ледника, въ которомъ часть, находящаяся въ земл$, 
сдфлана изъ кирпича; остальная часть бревенчатая, съ кир- 
ПИчнНыми столбами. 

«— пространство, набитое льдомъ. 
$ — деревянные столбы для полдержашя перекладинъ, 

служашихь основашемъ полу. 
в — мБсто, окруженное со всфхъ сторонъ льдомъ; на стВ- 

нахъ его расположены полки, для помфшеня сосудовъ; внизу 



устроенъ досчатый полъ, отъ котораго идетъ на верхъ 

лЪстница. 
4— шатровая крыша, покрывающая ледникъ; она сдФлана 

изъ досокъ или тонкихъ бревенъ; въ ней помфшены окна 

ее, обращенныя на сверъ, съ стекольными рамами. 

Е корридоръ надъ пространствомъ, наполненнымъ 

льдомъ; въ немъ могутъ находиться полки. 

9,1, и: — отверсия, открываемыя для провфтриваня, 

они помфщены въ деревянной четырехугольной трубЪ. Съ 
ЮЖНОЙ стороны трубы вставлены рамы со стеклами; про- 

тивъ этого отверстя сдфлано другое, съ сфверной стороны, 

Чер. 2818. р. 2819. 

постоянно открытое. Оть дфИстыя солнечиыхъ лучей, про- 
никающихъ чрезъ стекла, воздухъ въ трубЪ разрЪжается и, 
устремляясь вверхъ, производить надлежащую тягу и осв$- 
жене воздуха въ ледникф. Въ лЬтнее время, отверстия ри 

$ нужно держать постоянно открытыя; отверст!е у откры- 
вается только во время провфтривашя. 

Въ томъ случаЪ, когда нфть возможности углубиться въ 
землю до 2 или 3 аршинъ, по причин встрфчи воды, 
можетъ быть употреблено устройство ледника, показанное 
на чер. 2820 (текстъ). Для устройства его не нужно вкапы- 
ваться въ землю. 



аа — крЪпко-утрамбованная земля, имфющая видъ усф- 
ченнаго конуса: 

$— круглое пространство для помфщеня льда, которое 
выкладывается камиемъ, по м5рЪ иасыпаня земли. 
— МБсто для стока воды отъ тающаго льда. 
4— мЬсто для помфщеншя сосудовъ; кругомъ стфиъ мо- 

гуть быть расположены полки. 
/ — дверь. 
в — лЬстница. 

9— крыша надъ лёстницею. Съ наружной стороны зем- 
ляная насыпь можеть быть обхфлана дерномъ или досками 

Чер. 2820. 

Крышу хорошо покрывать соломою, какъ дурнымъ провод- 
никомъ теплоты. 

На чер. 2821—2822 (текстъ) представлень простой спо- 

собъ устройства американскаго ледника. 
а— яма до Т куб. саж., вырытая въ землЬ. 
р — каналь для стока воды. 
‹с — толстыя бревна, вдБланныя концами въ землю. 
аа — горизонтальные лежни, поддерживающие настилку 

изъ бревенъ малой толщины. 
{[— вертикальныя стойки, къ которымъ прикрплены 

бревна д, составляющия стфнки ледника. 
 — слой соломы, которою выложена внутренность яшика. 
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7 ледъ, наполняющ! яму. 
‚— четыре бревна, служания для поддержашя верхняго 

слоя земли, съ настилкою П, которая покрыта соломой т. 
п— слой земли высотою боле 1\/ю арш. надъ ледни- 

комъ, въ вид бугра. 

2 — отверстие изъ досокъ, наполненное соломою, чрезъ 
него накладывается ледъ. 

4— входъ въ ледникъ, обращенный къ сЪверу и закрытый 

двумя дверьми изъ толстыхъ связокъ соломы ви $, при- 

крфпленныхь къ доскамъ. Для доставая льда дьлаютъ 

весьма малое отверст!е въ соломенной одеждь, достаточное 

для просунутя руки. Главное неудобство подобнаго ледника 

состоитъ въ томъ, что онъ не защищенъ отъ вмяшя дождя. 
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На чер. 2823 — 2824 (тексть) показаны планъ и Фасадь 
ледника, устроеннаго при домЪ призрьшя душевно-больныхъ 
(учрежденномь Наслфдникомь Цесаревичемъь и Великимъ 

Княземъ Александромъ Александровичемъ). 

На планф обозначены цифрами: 

1) проходъ; 

2) большой ледникъ для больныхъ; 
3) отдьленя для служащихъ; 

4) холодная кладовая. 

Въ ледникахъь припасы, въ нихъ сохраняемые, кладутся 
или прямо на поверхность льда, подостлавъ предварительно 

Шер. 2824. 

солому, рогожу и пр. или размфщаются по полкамъ устроен- 
нымъ въ строеви надъ ледохранилищемъ, во всякомъ слу- 
чаф, значить, выше поверхности льда. 

Такъ какъ при всякомъ отворени дверей, наружный, бо- 

лъе теплый воздухъ въ значительномъ количествф входить 
въ ледникъ, то отъ этого происходитъ болфе быстрое таяше 
льда. Кром того, боле теплый воздухъ, собираясь у по- 
толка, строешя, а холодный — внизу, у поверхности льда и 
пола, дфлають то, что ледникъ не будеть удовлетворять 
условямъ равномфрности температуры по всей своей вы- 
сотБ и, слёдовательно, припасы, сохраняемые на полкахъ, 

24 
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устроенныхъ на различныхъ высотахъ, не будутъ находиться 
въ одинаковыхьъ условяхъ. Архитекторъ К. К. Вергеймъ, 

желая избЪгнуть этихъ неудобствъ, придумалъ помфстить 
ледъ въ верхней части ледника, въ соверщенно изолирован- 
НОМЪ пространствЪ, а сохраняемые припасы — виизу, подЪ 

льдомъ, и устроилъ такой ледникъ въ имБни барона Корфа, 

Эстляндской губерым, съ приспособлешемъ для этого стро- 
ешя уже существовавшихь службъ. 

Изъ прилагаемыхъ при семъ разрЪза. и двухъ плановъ, 

чер. 2825—2$27 (текстъ), видно устройство ледника. Ледъ 

"Раорзз> ва Ср 

д м 
А и 
С дли аоррромидь 
иечекутйнииь 
бони ила 

О ле оз лианы 
н-Кномовон ор 

Е Золенная тр 
Е оли атовия 
дни 
М галереи 

Чер. 2825. 

помфщенъ на покатомъ полу изъ гохрированнаго желЪза, 

расположеннаго на желфзныхь полосахъ. Съ боковъ онь 
ограниченъ каменными, вновь выведенными на цементВ ст$- 
нами, отдфленными отъ старыхъ стёнъ строешя небольшимъ 
промежуткомъ. Воздухъ этого промежутка, какъ худой про- 
водникъ тепла, служить къ сохранению льда; сверху ледъ 
покрыть обыкновеннымъ потолкомъ со смазкою, на кото- 
ромъ насыпанъ слой древесныхъ ОПИЛОКЪ, ТОЛЩИНОЮ ВЪ 

Т хуть. Для набивки ледника служить отверстие $, запи- 
раемое 3 дверьми; надь нимъ сверху ящихъ для засыпки, 
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по окончани набивки, промежутка между дверями древес- 
ными опилками. 
Освфщене ледника происходить черезъ 2 небольшия окна. 

Вода въ небольшомъ количеств$ — продуктъ таяшя льда— 
собирается въ желобъ и, посредствомъ вертикальной трубы, 
въ ящикъ {, а отсюда, по другой трубк$, выходить вн лед- 

ника. Для того, чтобы воздухъ ледника не прикасался ко 
льду чрезъ вертикальную трубку, конецъ ея устраивается 
всегда ниже горизонта воды, въ ящик {, который, въ свою 

сала 

одне 
левы 

ищи. 

Чер. 826. Чер. 2827. 

очередь, зависить отъ высоты конечнаго отверстя трубки» 
отводящей воду вн ледника. 

Сохраняемые припасы въ помфщенми у располагаются на 
полкахъ и на каменномъ полу и находятся, слЗдовательно» 
подъ массою льда. 

При такомъ устройств ледника, во 1-хъ, непосредствен- 
ное прикосновеше теплаго воздуха ко льду немыслимо, и во 
2-хь, теплый воздухъ, проникаюший въ ледникъ изъ отворен- 
ныхь дверей, занимая по своей относительной легкости верх- 

2 



ня части подвала, тотчасъ-же охлаждается отъ соприкосно- 

веншя съ холоднымъ потолкомъ и затфмъ опускается внизъ. 

Такимъ образомъ, сохраняемые продукты будутъ находиться 
въ постоянно низкой и одинаковой температурз. Не мБ- 
шаеть обратить внимаше, что устроенный такимъ образомъ 
ледникъ, удовлетворяя вполн® своему назначено, освЪщенъ 

3 окнами, съ тройными рамами, что также представляетъ 

значительное удобство; такь какь окна расположены съ 
противоположныхъ сторонъ, то зимою, передъ набивкою 

его льдомъ, также является 

ДЛАНЪ ПО ЛИНИ ЕР’ возможность его отлично про- 

А вЪтривать, производя это въ 
ука = сухое, морозное время. 

По примру, описанному 
выше, устроенъ ледникъ при 
Фабрикё Ниссена въ С.-Пе- 
тербургв архитекторомъ В. 
Шретеромъ 

Устройство этого ледника 
обозначено на чер. 2828—2831 
(текстъ). Все строене зани- 
маетъ 5 саж. въ длину и 3 саж. 
4 верш. въ ширину; въ ко- 
роткихъ ст6нкахъ имЗется, съ 
одной стороны, дверь для на- 
бивки льда, а съ другой общ 

входь въ ледникь. Въ длин- 
ныхъ стёнкахъ расположено по 

4 маленькихъ окна для осв$- 

щен общаго корридора, нако- 

торый выходять 20 отдльныхь 

шкафообразныхь помфщенй, 
каждое въ 1 арш. 2 верш- ширины и 2 арш. 4 верш. длины. 

Стьны ледника всюду двойныя, съ воздушнымь проме- 
жуткомъ въ 2 вершка ширины; въ землф, наружная — изъ 

плиты по тосненской извести, а внутренняя полукирпичная— 

на цемент$. Все пространство покрыто полуциркульнымъ 

сводомъ въ ыВ кирпича толщины, съ 6 гуртами въ 1 кир- 
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пичъ толщиною. Сводъ сложенъ на цементномъ раствор$ и 
покрыть слоемъ глины въ 3 вершк. и слоемъ земли въ 
12 вершк. толщины. Верхъ стВнокъ, или карнизъ, покрыть 
на Г арш. оть наружнаго края, кровельнымъ желфзомъ, 
а верхшй край и загибъ внутрь кь насыпи —цЦинкомъ. 

На 2 арш. отъ вершины свода и на 3 арш. отъ плитнаго 
пола ледника устроенъ изъ гохрированнаго цинка но рель- 
совымъ балкамъ, потолокъ, на который положенъ ледъ. Пяти- 
дюймовыя рельсы положены на разстояви Т арш. 4 верш- 

середина отъ середины. Цинкъ толщиною въ Г миллиметръ; 
гоФФфры на разстоянм 2,4 вершк., при вышин$ въ 8/4 вершк. 
На весь потолокъ пошло 30 листовъ пинка, при длин ихъ 
въ 3 арш. 23/4 вершк. и ширинЪ въ 17 вершк. Для того, 

чтобъ ледъ, при таяши, не принялъ снизу рельехъ гофФръ 
и не помфшалъ стоку воды, а равно и для большей устой- 
чивости потолка, относительно укладываемаго на него груза. 
льда, настланы полуторадюймовыя доски параллельно на- 
правленио лини гохфръ и продольныхь стфнъ ледника. Оть 
входной стороны ледника къ дверямъ для набивки потолокъ 
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чер. э5уо. 

имъетъ склонъ въ 5 вершк., т. е. по 1 вершк. на пог. саж. 

Вдоль низкаго края имфется подвъсный желобъ, изъ кото- 
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раго вода оть таяшя льда будетъ стекать въ трубу съ ги- 
дравлическимъ колфномъ, а отсюда—въ дворовый водостокъ. 
Лвери, черезъ которыя производится набивка льда, двой- 
ныя, съ 10 вершковымъ промежуткомъ, который засыпается 
древесными опилками черезъ люкъ въ торцевой стёнё, от- 
крываемый и закрываемый сверху; для провфтриваня лед- 
ника, промежутки въ стнахъ снабжены б отдушинами, на- 
чинающимися иадъ поломъ и выходящими наружу подъ кар- 
низомъ. Помфщенше для льда имфеть вмЪстимость для 4 куб. 

ЗАЗРЪЗЪ 10 ЛИНИ 
СН {(планъ) 

саж. или 51 кабановъ льда. Устройство ледника обошлось 
ВЪ 2.400 рублей. 

$ 230. Погреба. а) Погребомъ называется мфсто, назначае- 

мое для хранешя вина, пива, плодовъ, овощей и тому по- 
добныхъ предметовъ. 

Если есть’ возможность имфть два отдёльныхъ погреба. 
то выгоднЪе помфщать вина и плоды отдфльно; въ против- 

номъ случа$ необходимо опорожнять погребъ отъ находя- 
щихся въ немъ овощей еще передъ наступлешемъ весны. 

Общия услоыя каждаго хорошо устроеннаго погреба со- 
стоятъ: въ постоянной температур, умфренномъ освъщенши, 



отсутстви сырости, а также и излишней сухости; самые- 
же размфры погребовъ, ихъь Форма, расположене, помфще- 
ве и способъ построешя зависятъ отъ частнаго назначемя 
погреба, рода строительнаго матер!ала, мЪстности и мно- 
гихь другихъ потребностей сельскаго хозяйства. 

5) Вино разаитое въ бочки и бутылки сохраняется въ 
подвалахъ или въ особенныхъ погребахъ. Смотря по свойству 
грунта, погреба углубляются въ землю, или-же устраиваются 
надъ поверхностью почвы; въ обоихъ случаяхъ они покры- 
ваются чаще сводами, чмъ потолками на балкахъ и потому 
стёны ихъ выводятся изъ камня, кирпича или изъ бутовой 
плиты. Если сводъ погреба подвергается порч$ отъ сырости, 
то для предохраненя верхняя часть его покрывается слоемъ 
цемента или смолистаго раствора. Бочки съ виномъ ставятся 
въ погребЪ горизонтально на лежни или подмостки, сдфлан- 
ные изъ сухаго дерева и возвышенные отъ земляиаго пола 
на 8 вершковъ. Если бочки, по обыкновению, расположены 
въ одинъ рядъ надъь поломъ, то высота погреба отъь пола 
до ключа свода достаточна въ 4\/ аршина. Для сохраненя 
значительнаго количества бочекъь съ виномъ съ выгодою 
устраиваются погреба въ два яруса или собственно въ одинъ— 
но только раздфленный потолочными балками такъ, чтобы 
можно было размЬщать бочки въ два или въ нфсколько ря- 
довъ одинъ надь другимъ. Балки и лежни, подлерживаю- 
ще бочки, непремфнно должны быть настолько упруги и 
крфпки, чтобы при передвижени одной изъ бочекъ, друмя 
не подвергались ни малфйшему сотрясенио; поэтому лежни 
могутъ быть изъ короткаго лфса и не имфть между собою 
одной непрерывной связи. Между стфною и дномъ бочекъ, 
а также и между самыми бочками для осмотра ихъ всегда 
оставляется промежутокъ, свободный для прохода челов$ка. 
Винный погребъ должень быть построенъ, по возможности, 
дальше отъ профзжей дороги и всфхъ м5стъ, подверженныхь 

сильному сотрясенйо, а также удалень отъ мёсть зловон- 
ныхь, потому что какъ то; такь и другое весьма сильно 
вредить сохраненио вина; оно приходить въ брожеше и 
скоро портится; это одно изъ самыхъ главныхъ условй хо- 
рошаго погреба. Другую не менфе важную причину порчи 



вина въ бочкахь составляетъ излишняя сырость, отъ кото- 

рой повреждаются бочки и, въ особенности, скоро сгни- 
вають обручи; но, съ.другой стороны, отъ большой сухости 
портится самое вино и потому въ погребЪ должно быть 

скорЪе сыро, чфмъ сухо. Излишняя сухость въ винномъ под- 
вал или въ погребъ бываетъ часто отъ сильнаго сквознаго 

вфтра, для отстранешя котораго отдушины подвала или окна, 

замфняющя ихъ, слёдуетъ помфщать въ одной стфн$. строе- 
ня, преимущественно съ сфверной стороны. Поль въ вин- 

номъ погребъ долженъ состоять изъ слоя песку, хряща или 

щебня или, наконець, можеть быть выстланъ кирпичемъ; 
тогда придается ему незначительный уклонъ къ средин$; 

впрочемъ, въ небольщихъ погребахь полъ дЬлается боль- 
шею частью изъ сыпучаго сухого матерлала, а въ него за- 

рыва®ть закупоренныя бутылки съ виномъ для болЪе на- 
дежнаго ихъ сбережешя. 

©) Плоды и озородныя овощи сберегаются въ погребахъ, 
устраиваемыхъ самостоятельно, отдльно оть другихъ сель- 

скохозяйственныхь построекъ. Гд бы не сберегались эти 
плоды и овощи, вездЪ необходимо устранять т причины, отъ 

которыхъ происходить порча ихъ и которыя, слфдовательно, 
обусловливаютъ самые способы устройства плодохранилищъ. 

Причины порчи: излишняя теплота или излишей холодъ, 
неум$ренная влажность, а иногда и сухость, наконецъ, вред- 

ныя животныя и’насзкомыя. Излишн холодъ, морозь, раз- 

рушаеть органическую ткань растенй; вода и питательные 

соки въ нихъ замерзаютъ, отчего раздирается ткань и са- 

мыя растешя не только теряють вкусъ, но и приходять въ 

гене въ скоромь времени пося растаивамя. Излишняя 
теплота высушиваетъ растеня, способствуеть развитно по- 

чекь, отчего не только уничтожается ихъ вкусъ, но и умень- 

шается растительная сила, а также и количество питатель- 

ныхъ вещшествъ. Температура около 5 градусовъ тепла счи- 

тается достаточною для успьшнаго сохранешя пПлодовЪ И 

овощей въ погребахъ. Сырость составляетъ едва-ли не са- 

мую главную причину порчи плодовъ и овощей во время 

ихъ сбереженя, оть сырости они принимаютъ затхлый, горь- 

коватый вкусъ; вслФдь затфмь образуется плфсень и онЪ 
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поражаются ею и гнйоть. Изъ всего вышесказаннаго сл$- 
дуетъ, что при построени погреба для зимовки плодовъ и 
овощей должно быть обращено особенное внимаше на его 
провфтриваше, а также и на то, чтобы ст$ны и друмя‘части 
погреба достаточно противодфйствовали теплу и холоду имЪть 
большое вляше на внутренность, гдЪ должна быть постоян- 

ная температура и куда въ особенности не слдуетъ допу- 
скать непосредственнаго проникан!я солнечныхь лучей; для 
этого окна располагаются на сфверъ. Замфтимъ здфсь, что 

зимою гораздо легче, чфмъ лётомъ поддержать въ погребЪ 
постоянную температуру; если въ погребЪ сдлается зи- 
мою слишкомъ тепло, то слёдуеть тотчасъ же открыть 
отдушины и провфтрить, а при усилени мороза плотнфе 
закрыть погребныя отдушины. Наконець, при большомъ мо- 
розЪ, когда накопится много влаги въ погребЪ и нельзя бу- 
деть его провфтрить, то сожигаютъ тамъ нФсколько соломы, 
отчего воздухъ становится значительно суше или, въ край- 
нихь случаяхъ, погребъ нагрЪвается. Лфтомъ, чтобы дать 
скорый выходъ изъ погреба испарешямъ, образующимся отъ 
сохраняемыхъ овощей, также открываются отдушины и пре- 
имущественно ночью, чтобы не слишкомъ нагр$ть внутрен- 
нй воздухъ, температуру котораго искусственно понизить 
въ этомъ случа почти невозможно, потому что весьма трудно 
воспользоваться источниками холода. Впрочемъ, лётомъ ово- 
щи существуютъ въ иатуральномъ своемъ состояши, хорошо 
сберегаются въ землЪ и нЬтъ необходимости сохранять ихъ 
въ погребахъ. Если при извЪстномъ состояши атмосферы и 
внутренности погреба не надфются на благоприятные резуль- 
таты оть провфтриваня, а на стфнахь уже успфла пока- 
заться плЪсень и сырость въ видЪ капель, то, конечно, бу- 

деть весьма полезно вытирать досуха стЪны и потолокъ; 
плЬсень грунтового пола въ погребЪ очищается разрыхле- 
немъ земли и присыпкою въ нее толченаго угля. 

Смотря по классу растешй, они сберегаются на зиму или 
въ деревянныхъ строешяхъ, или въ погребахъ съ каменными 
стфнами, снабженными сводами; въ послфднемъ случаЪ для 

прочности погреба, находящагося частью въ землЪ, а отчасти 
возвышеннаго надъ грунтомъ, для зашиты его оть сырости 
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почвы и оть влявя атмосхеры, употребляются СЪ ПОЛЬЗоЮ 

полыя стБны со слоемъ воздуха, прерываемымъ кирпичами, 

служащими для связи и прочности стБны. 

Когда настанетъ время убирать плоды въ погреба, то 
надобно предварительно провфтрить строеше, просушить его 

оть сырости и пл5сени; для’ чего открываются вс5 окна, 

двери, отдущены и внутренность погреба подвергаютъ сквоз- 

ному теченио воздуха. Овощи, назначаемыя для сбереженя 
въ погребЪ, также должны быть наилучшимъ образомъ очи- 
щены отъ приставшей къ нимъ земли, сырости и не должны 

быть повреждены разрфзами и сдавливащемъ во время уборки 
ИХЬ ИЗЪ огорода; все это, независимо оть свойствъ погреба, 

способствуетъ предохраненио овощей оть гнили, порчи и 
оть насфкомыхь; послфдня, въ видф яичекъ или куколокъ 
прицфиляются къ корнямъ и листьямъ и развиваются въ 
теплую погоду, въ особенности къ веси. ` 

Корнеплодныя овощи или вкапываютъ въ гряды, насы- 
панныя въ погребахъ изъ песку или складываютъ въ кони- 
чесая кучи, распологая въ нихъь овощи горизонтальными 

рядами, головками наружу и пересыпая каждый слой пескомъ. 

КартоФель, рёпа, брюква и проч. сваливаются просто въ 
кучи. Для ‘сохранешя свекловицы, подвальный поль посы- 
пается золой; затфмъ кладется слой бураковъ, толщиною 
аршина въ полтора и засыпается пфмъ-же вешествомъ и 
т, д. Дъистые золы на свекловицу и на друпя подобныя ей 
овощи состоитъ въ томъ, что она поглощаетъ влажность, 

замедляетъ прорасташе и тм предохраняетъ составныя 

части овощей оть разложеня. Овощи и плоды для сбере- 
женя въ погребахъ раскладываются на столахъ и полкахъ, 

устраиваемыхь по стфнамъ погреба или по срединЪ его; 

такое размёщеше плодовъ выгодно тЪмъ, что безъ ‘труда 
можно пересматривать ихъ и тотчасъ-же удалять изъ по- 

греба повредивицеся изъ нихъ, какъ вещества, имъюшя 

злокачественное вляше на состояше погребнаго воздуха, а 

слздовательно и на самое сохранеше овощей. Кочни разныхъ 
капустныхъ и салатныхъ растенй всего лучше сохраняются, 

привфшивая ихъ корнями вверхъ, посредствомъ бичевокь, 

къ потолку или къ своду, покрывающему погребъ, Выгодно 
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также сберегать плоды или въ корзинахъ, гдБ они прокла- 

дываются послойно соломою или въ бочкахь между отру- 

бями или-же въ деревянныхь ящикахъ-предохранилищахъ, 

нарочно устраиваемыхь для этой цфли. 
Если корнеплодныя растевшя, картофель, р$па, брюква и 

т. п. сохраняются на зиму въ подвалахъ, то посльдше, какъ 

и погреба должны соотвфтствовать цфли и удовлетворять въ 

одинаковой степени т$мъ-же самымъ условямъ. Поль под- 

вала всегда находится ниже уровня той почвы, на которой 

возведено строеше и подъ первымъ этажемъ котораго по- 

м5щается подвалъ, отдБленный отъ жилья потолкомъ или 

сводомъ; слфдовательно, все различе погреба отъ подвала 
состоить въ томъ, что послфднй помфщается подъ жилыми 
здашями и устройство, какъ и величина его, по необходи- 
мости должно сообразоваться съ расположешемъ комнать 
въ верхнемъ этаж; здёсь необходимо, чтобы каждая капи- 
тальная стфна верхняго яруса имфла своимъ основашемъ 
сплошную стну подвала; однако-же тая стЪны подвала 
могуть быть весьма часто замфнены арками въ томъ случаЪ, 
если нужно увеличить ВМЪСТИМОСТЬ пространства, для склада 

огородныхь овощей. 
$ 231. Прачешныя. Не говоря о такихъ здашяхъ, какъ боль- 

ницы, учебныя заведешя и т. п., при каждомъ мало мальски 
значительномъ жиломъ домЪ, въ числь прочихъ службъ, на- 
зиачають особыя мфста для мытья бфлья, называемыя пра- 
чегтными. 

Мытье бълья состоитъ изъ слфдующихь посл5дователь- 

ныхъ одна за другою операшй: 

Г) Принесенное въ прачешную б5лье сначала намачи- 
вается холодною водою, зат5мъ намыливается и стирается 

въ горячей водь въ корытахъ или лоханяхъ. 
2) Выстиранное бълье кипятится въ особыхъ котлахъ въ 

растворЪ щелока или соды. 

3) Прокипяченное блье, при большихъ прачешныхь, 

снабженныхь водопроводомъ, прополаскивается въ особо 

устраиваемыхь бассейнахъ или большихъ лоханяхъ и коры- 
тахъ, а при обыкновенныхь прачешныхь отвозится на берегь 

р»ки, ГД и прополаскивается съ плотовъ. 



4) Выполосканное бЪлье возврашается въ прачешную, 
подсинивается, выжимается и сушится. Просушиваше произ- 

водится на воздухЪ (въ загородныхъ домахъ), на чердакахъ 
(въ городскихъ домахъ), или-же въ особо приспособленныхь 

для того сушильняхъ- 

5) Просушенное бЪлье катается на каткахъ и гладится 
утюгами. 

Въ большинствЬ случаевъ въ помфщешяхь прачешныхъ, 

устраиваемыхъ при городскихъ домахъ, печей не дБлается, 

въ виду того, что прачки во время работы, грьютъ въ кот- 

лахъ воду для‘кипяченшя бълья и тфмъ нагрЪваютъ внутрен- 

ность прачешной. Котлы дФИствительно грЬютъ помфщене 
прачешной во время стирки бЪлья, но стфны прачешной не 
отапливаемой, настывция до начала работы прачекъ, погло- 
щаютъ теплоту, а поднимающийся изъ котловъ паръ, вслЪд- 
стые охлажденя стЪнъ, расходится облаками, до того туск- 

лыми, что въ самомъ близкомъ разстояши ничего нельзя 
видфть. Чтобы выпустить тусклый паръ, наружу, прачки 
отворяютъ дверь. Часть пара дфйствительно выходить сквозь 
отверсе двери, но съ нимъ выходить и слабо нагрётый 
котлами воздухъ, выъсто котораго въ прачешную проникаетъ 
холодъ и температурою своею увеличиваеть тусклость пара, 
выходящаго изъ котловъ, корытъ и лоханей. Такимъ обра- 

зомъ, прачки, по неволЪ, должны работать въ сыромъ, хо- 

лодномъ и непроницаемомъ для зршя воздухЪ, за что обы- 
кновенно платятся простудными и грудными болЪзнями. 

При такомъ устройств и содержани помёшенй прачеш- 
ныхъ является сырость до того сильная, что она проникаетъ 

даже сквозь толщину каменныхъ стЪнЪ, разъ$даеть ихъ и 

выступаеть пятнами на внёшнихь ихь поверхностяхъ. Въ 

виду вышеизложеннаго, ращонально устроенная прачешная 

должна удовлетворять нижеслфдующимъ условлямъ: 

1) Помьщеше прачешной должно быть, по возможности, 
удалено отьъ сосфдства жилыхь помфщешй. 

2) Высота помвщеня прачешной должна быть не менфе 

5 арщинъ, Стьны и потолокъ или сводъ прачешной ДОЛЖНЫ 

быть оштукатурены цементомъ; окна должны иИМЬТЬ во3- 

можно большие разм5ры и быть снабжены двойными створ- 
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НЫМН переплетами, какъ въ обыкновенныхь жилыхъ помЪ- 

щеняхъ; двери обыкновенной плотничьей работы слфдуеть 
дБлать двойными. 

3) Площадь помбщеня прачешиой должна быть такова, 
чтобы въ ней свободно могли помфститься: очагъ съ котлами 
и всБ корыта, лохани и проче приборы для стирки, при 
достаточной ширин® прохода между ними. 

4) Во избъжаше просачиванмя грязной воды въ почву, 

полы въ прачешной предпочитается дълать бетонные или 

Тазрыь во В. 

чер. И. 

асФальтовые на бетонномъ осиованш. При неизбЪжности 
устройства половъ деревянныхъ, таковые должно дфлать 
двойными. ВерхЙ полъ составляется изъ толстыхъ досокъ 

(21/7), между которыми оставляются прорфзы для стока воды. 

Подъ верхнимъ поломъ устраивается другой полъ, располо- 
женный скатами для удобнаго стока воды. При какой бы то 
ни было системв устройства половъ слВдуетъ обратить осо- 
бенное внимаше на то, чтобы излишняя и грязная вода, при 
помоши траповъ съ гидравлическими затворами, была бы 
безотлагательно отводима въ сточныя трубы или колодезь. 
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3) Для нагрьваня воды, необходимой для стирки и кипя- 

чения бЪлья, устраиваются котлы, вдфланные въ очагъ. Ко- 
тлы предпочтительно дфлаютъ мфдные, снабженные снизу 
краномъ для выпуска воды. Топка обыкновенно распола- 

парню ТР 

Чер. 1. 

тается подъ однимъ или двумя котлами. Дымовые каналы 

обходять кругомъ котловъ для болфе равномфрнаго нагр$- 

ван я‘ воды. Длина топливника 10 вершк., ширина б вершк., 
ширина оборотовъ 2 вершка. Котлы закрываются крыш- 
ками, состоящими нзъ 2-хъ частей, одной подвижной и дру- 
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той неподвижной, послФдняя снабжается трубкою для от- 

вода пара въ общую пароотводную трубу. ПодлЪ или внутри 
дымовой трубы очага, обязательно долженъ быть устроенъ 
вытяжной каналъ, съ соотвфтственными душниками для от- 

ведешя изъ прачещной пара и испорченнаго воздуха. 
Образцы вполнЪ рашональнаго устройства прачешныхь 

очаговъ, съ однимъ и съ двумя котлами, проектированные 
и примфняемые па дЪлЪ товаришествомъ по устройству 

отопленшя и вентиляции! зданй Лукашевича и К*, представ- 
лены на чертежах [-—У\ ТИ (текстъ). 

Очаги проектированы спешально для топки дровами, при- 
чемъ топочныя рЬшетки взяты миннмальнаго, допускаемаго 
на практик, размфра, при длин ихъ потребной для распо- 
ложешя дровъ, вдоль топливника, плошадью 0/4 Ж2\/ кв. вер. 

Сверху очаги имфютъ покрышку изъ кровельнаго галь- 
ванизированнаго желфза, которая должна быть сдфлана съ 
уклономъ къ желобу 4, для стока воды. 

Боковыя поверхности очага показаны кирпичныя; въ слу- 
ча$ надобности онф могутъ быть также покрыты хутляромъ 
изъ гальванизнрованнаго желЬза, или-же оштукатурены осо- 
бымъ упругимъ составомъ, нзсл5дованнымъ товариществомъ 
и состоящимъ изъ 1 части по вфсу волокнистаго асбеста, 
и 7 частей жирной глины, разведенныхь насыщеннымъ ра- 
створомъ поваренной соли до густоты жидкаго тфста; шту- 
катурить слфдуеть въ нагрфтомъ состоянш и, посль окон- 
чательной просушки — окрасить масляною краскою. 

Трубка а назначена для удалешя пара изъ котловъ; она 
устраивается изъ кровельнаго гальванизированнаго желЪза 
и проводится внутрн вытяжной трубы, сверхъ крыши-же 
Выводится наружу; для удаленя къ сточному желобу ВОДЫ, 

скапливающейся въ пароотводной трубкЪ, — служатъ ста- 

канчикъ 2 и трубка с. 

При очагВ съ двумя котлами показаны отдльныя дымо- 
выя трубы для каждаго котла, вслЬдстые чего вытяжная 
труба подогрфвается съ обфихъ сторонъ и дЬйстйе ея дЬ- 
лается болфе энергичнымъ. Въ случаЪ отсутствя второй 
дымовой трубы, дымъ оть обоихь котловь можеть быть 

сведенъ и въ одну, причемъ долженъ быть сиабженъ отдфль- 



385 

ною задвижкою для того, чтобы имфть возможность топить 
каждый котелъ отдфльно. 

Дверцы {{— служать для прочистки дымоходовъ. 

На чертежахъ густая штриховка означаеть простой кир- 
пичъ, болъе-же рЪдкая—огнеупорный: прислоекъ у долженъ 

плаку в К 

Зер. К. 

ЧНАГЬ < дазмя кодами 

Лерыий фигаль 

Шер. УТ. 

быть заполненъ золою и служить для предохранемя боко- 
вой стфнки очага отъ накаливашя. 

Топочная (верхняя) дверца должна быть, во все время 
топки закрыта. 

2 
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Поддувальная (нижняя) дверца должна быть, во все время 

топки, открыта. 
Топливникъ и зольникь должны быть прочишаемы по 

мЬрЪ накопленя золы. 

6) Въ холодное время, помщене прачешной обязательно 
должно быть ежедневно отопляемо. Для этой цфли лучше 
всего послужить комнатный калориферъ съ притокомъ наруж- 
наго воздуха. Такой калорихеръ, въ соединещи съ вытяж- 

нымъ каналомъ, произведетъ такое сильное провфтриване, 
что ни тусклаго пара, ни сырости въ прачешной не будетъ. 

Е И 

Очевидно, что издержки на устройство и отоплеше калори- 
хера вполнф вознаградятся тфмъ, что прачки не будуть те- 
рять свое здоровье, а домовладфлець избфгнетъь порчи сы- 
ростью своего дома. Для избъжашя неудобства при пере- 
ход отъ одной изъ выше указанныхь операшй къ другой 

и потери времени отъ переноски, можно было-бы устроить 
въ прачешной отдфльныя помфшешя для различныхъ опера- 
ши стирки; но, имя въ виду, что одна работа начинается 
по окончани другой и что въ строен есть мёста, которыя 
мотуть служить на время для нёкоторыхъ работъ, подъ пра- 
чешиую у насъ обыкновенно назначаютъ только дв ком- 
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наты: одну—для выщелащиваня, намыливашя и промывания 
бЪлья; другую—для глажешя и каташя. Просушка произво- 
дится на особыхъ сушильияхъ и, чаще, на чердакахъ, а про- 
мываше въ холодной воц5—въ рФкахъ, озерахъ и, проч. 

Главную принадлежность прачешной составляеть при- 
боръ, назначаемый для выщелащивания бФлья. При худомъ 

его устройствЪ представляется много неудобствъ. Паръ, 
отдфляющися отъ щелока, распространяясь по комнатЪ, за- 
темняетъ ее и садится на стфнахъ; вслёдстве этого, кромЪ 
дурного запаха, въ прачешной бываетъ всегдашняя сырость. 
При переноскЬ нагрфтаго щелока въ чаны и также, при 

употреблении для этой цфли насосовъ, часть щелока всегда 
разливается и способствуетъ неопрятности. Наконецъ, ще- 
локъ не прюбрЪтаетъ постоянной температуры и, вообще, 
самая операшя стирки требуетъ много времени. 

Много было придумано системъ устройства этого при- 
бора: наиболЪе усовершенствованный и поэтому весьма упо 
требительный приборъ (во Франши) принадлежить Рене 
Лювоару. РазрФзъ и планъ его помфщены на чер. 2832— 

2833 (текстъ). А—мФдный котелъ съ предохранительнымъ 

клапаномъ; В В—чаны изъ дубоваго дерева: близъ дна ихъ 
помфщена рЬшетка е. На этой рЬшеткЬ располагается бЪлье, 

25* 
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предварительно вымытое въ холодной вод. Чаны закрыва- 
ютъ крышками С. Для подвъшивашя ихъ къ потолку и для 
поднимая служить небольшой вороть Р. Нагрфтый ще- 

локь поднимается по трубЪ а и направляется крышкою С 
во всь стороны. Въ нижней трубЪ 6, назначенной для воз- 

вратнаго течешя щелока, расположенъ клапанъ @, который 

отворяется при нфкоторомъ количеств накопившейся жид- 
кости. Е—горнило, расположенное такъ, что дымъ, обойдя 
два раза котелъ, направляется въ дымопроволы, 

На чер. 2201—2200 (атласъ) представлены планъ, раз- 

р%зы и детали, относяшщеся къ устройству паровой пра- 

пении ли Тов, И 

ЧЕр. 2832. Чер. 2833. 

чешной во дворцф Е. И. В. Великаго Князя Владимра Але- 
ксандровича. 

Эта прачешная отличается отъ обыкновенныхъ паровыхъ 

прачешныхь тмъ, что котелъ для выпариваня бЪлья на- 

грЪвается не дровами, но посредствомъ пара, выходящаго 

изъ особаго паровика. Выгода заключается не только въ 

сбережени времени, потому-что вода и бфлье въ котлахъ 
закипаютъ въ нЬсколько минуть, но и въ сбережеши топ- 

лива. Этимъ способомъ сберегается, по крайней мврБ 

часть топлива, что составляетъ значительную экономпо для 

казенныхь зданй ин домовладфльцевъ, отдающихь квартиры 

съ. дровами. Кромв того, въ этихъ паровыхъ прачешныхъ 

почти вовсе не бываеть непраятнаго сырого запаха. 
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Таюя прачешныя устроены съ успфхомъ въ нысколькихъ 
домахь Петербурга. Устройство ихь такъ просто, что 
управлеше имъ можеть быть поручено всякому Толковому 

дворнику п не требуетъ присутств я механика. Прачка мо- 
жетъ выстирать бЪлье вдвое скорЪе обыкновеннаго, кром® 
того, выстиранное этимъ способомъ бълье не нужно поло- 
скать въ рЪкБ. Въ промывальное корыто проведена горячая 
и холодная вода. 

Успфшному устройству прачешной въ вышеназванномъ 
здани много мЬшало то обстоятельство, что помфщеше ле- 
жить на цфлую сажень ниже лини мостовой, такъ какъ 
не было другого удобного м$ста для устройства прачеш- 
ной, вышина комнать которой необходимо должна имЪть 
4 аршина. 

Чтобы оградить полъ отъ выступленя груитовыхъ водъ, 
надо было сдфлать его изъ цемента, а также устроить дре- 
пажь и провести воду въ особенный глубоюй бассейнъ а. 
Этоть бассейнь принимаетъ также воду изъ 7 промываль- 
ныхь корыть, грязную воду изъ б мёдныхь котловъ и об- 
ративцийся въ воду паръ. 

Такь какъ бассейнь лежитъ на-1!/» аршина ниже лиши 
городскихъ сточныхъ трубъ, то жидкость изъ него должна 
быть отъ времени до времени выкачиваема ручнымъ насо- 
сомъ 6. СтЬны прачешной, для избфжашя сырости, выве- 

дены съ изолирующими слоями воздуха и внутри оштука- 
турены цементомъ. 

Паръ, выходящий при открыванм 6 котловъ, собирается 

въ особенный жестяной премникъ, изъ котораго помощью 
трубы проходить въ дымовую трубу парового котла, гдЪ 
водяныя части поглощаются жаромъ. Такимъ-же образомъ, 
паръ изъ подъ крышекъ бфльевыхъ котловъ проходить че- 
резъ трубочки, которыя, соединяясь въ одну общую трубу, 
ведутъ его въ тлавную дымовую трубу- 

Все устройство раздляется, какь это видно изъ чертежа, 
на три помфщешя, именно: 1) комната для парового котла. 
2) собственно прачешная, имфющая два большихъ ‘и два 

маленькихь бЪльевыхь котла, одно большое и б маленькихъ 
промывальныхь корыть, и 3) комната съ резервуаромъ теп- 



лой. воды и.большимъ бассейномъ съ холодной водой для 

прополаскивашя выстираннаго бфлья. 
Разсматривая первую комнату, мы видимъ паровой ко- 

телъ, служащий для добывашя необходимаго пара. При котлЬ 

находится вся необходимая арматура, какъ-то: манометръ, 
указатель горизонта воды, краны и проч. Стьнки котла вы- 

держиваютъ максимумъ давлешя 3—4 атмосферъ. Водопро- 
водъ, проходяшй по всему двору, снабжаеть прачешную 
водою. Пламя идеть по слЬдующему направленно: сперва 
оно проходить по каналу съ правой стороны, затфмъ воз- 
вращается къ лЪвой сторонф котла и, повернувъ внизъ, 
проходитъ по каменной выстилкв котла, посл чего вхо- 
дитъ въ дымовую трубу. 

Тяга регулируется жестяною задвижкою, висящею на 
двухъ цфияхъ, проходящихъ черезъ дв крышки на валь- 
кахъ; внизу для равновёся помфщенъ противовфсъ. 

Паръ изъ котла проводится къ бЪльевымъ чанамъ черезъ 
6 мьлныхь трубъ и приводить воду въ кипёне. Детали, изо- 
браженныя на чертежф, показываютъ, какимъ образомъ паръ 

проходить на дн$ котла по трубкамъ, согрваетъ воду, по- 
ступающую черезъ кранъ .1, и снова выходить изъ котла. 
Кранъ С регулируеть притокъ пара, т. е. или вовсе пре- 
кращаетъ его доступъ или проводить въ той мЪрф, какая 
требуется для скорфйшаго или болфе медленнаго нагрЪва- 
я воды, и для болфе сильнаго и умфреннаго кипвня. Мвд- 
ное р®шето отдляетъь паровыя трубы на днЪ котла отъ 
положеннаго въ него бфлья. Можно класть въ котелъ м$- 
шокь со ‘щелокомъ и, по желанию, отворивъ паровой 
кранъ — впускать въ чаны паръ. Большие чаны служатъ 
для крупнаго бЪлья, напримфръ, большихъ скатертей и 

проч., для обыкновеннаго бЪлья достаточно чановъ ма- 

ленькихъ. 
Часть пара проходить черезъь двухдюймовую мдную 

трубку въ слфдующую, третью комнату, гдЪ въ болышомъ 

резервуар изъ котельнаго желбза, согрфваетъ воду, про- 

веденную непосредственно въ промывальныя корыта. 
Эта мдная трубка, проходя спиралью подъ резервуа- 

ромъ, согр5ваетъ паромъ холодную воду. Вода, образую- 
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щаяся чрезъ охлаждеше пара изливается чрезъ особенную 
сточную трубу въ желфзный бассейнъ а. 

Между каждыми двумя бфльевыми чанами нроходять три 
трубки; изъ нихъ средняя, соединяясь съ вышеупомянутой 
сточной трубой, служить для удалешя лишняго пара, а 
также воды, образовавшейся изъ охлажденнаго пара, вто- 
рыя, удаляюция изъ чана грязную воду, проведены частно 
въ бакъ, находящся въ средней комнат, частно въ трубу, 
соединяющую послфдный съ бакомъ изъ котельнаго желфза. 
Резервуаръ для теплой воды наполняется водой изъ прове- 
деннаго по всему дворцу водопровода. Рукавъ, впускающий 
воду, запирается поплавкомъ, который, при понижеши уровня 
воды, отступаетъ и такимъ образомъ открываеть доступъ 
вод, которая и наполняетъ резервуаръ до извъстнаго го- 
ризонта. Лишняя вода проходить черезъ трубу въ резер- 
вуаръ средней комнаты, а когда послЬднй переполняется, 

то вода поступаетъ чрезъ соединительную трубу въ бас- 
сейнъ, помфщенный подъ поломъ первой комнаты. Бассейнъ 
покрыть толстыми ‘деревянными досками, на которыхъ ле- 
жить чугунная покрышка. 

Когда бфлье, положенное въ паровые бЪльевые чаны, 

выварится въ щелокВ, добываемомъ изъ положенныхъ туда 
же мЬшковъ съ золою, тогда оно поступаеть въ деревян- 
ныя промывальныя корыта, гдЪ его мылять и моютъ. Для 
крупнаго бЪлья имфются корыта большого разм$ра, для 
мелкаго—меньшого. Каждое корыто имфетъ двойной кранъ 
съ одной ручкой, при поворот$ которой получаются горя- 
чая и холодная вода уже смёшанными. 

Поль прачешной сдфланъ изъ цемента и имфеть накло- 
нене въ сторону резервуара. Полъ выстлань деревянной 
рЬшеткой, чтобы стирающя не мочили ногъ. 

Для облегченя. открывая и закрывашя крышекъ боль- 
шихь котловъ, он устроены на шарнирахъ, которые дви- 
гаются съ помощью цфпей, имющихь на концахъ противо- 

вЪсы. 
Чтобы. имфть достаточный напоръ, резервуаръ съ теплой 

водой укрфпленъ на желфзныхь рельсахь въ верху комнаты 
и покрытъ деревянною крышкою, соединяющеюся съ паро- 
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вой трубой. Хотя паровыя трубы даютъ достаточное коли- 

чество тепла, въ прачешной, однако, устроена еще жел$з- 
ная печь, имБющая назначеше, по возможности, поглощать 

паръ, выходящ отчасти изъ бъльевыхъ котловъ, отчасти 

изъ промывальныхь корытъ. Передъ бльевымИ котлами 
устроены длЯ удобства деревянныя ступеньки. Теплая вода, 

идущая къ корытамъ, проведена по самому полу, холодная 
поступаетъ на высотЪ двойныхъ краиовъ. 

Бфлье, наконецъ, окончательно прополаскивается въ 
большомъ деревянном чанЪ, къ которому водопроводъ по- 

Чер. 2836. 

Чер. 2835. 

стоянио гонитъ свъжую воду. По возвышенному положенио 
этого чана, негодная вода можетъ стекать прямо въ трубы 
городскихъ водостоковъ. 

Устройство прачешной со всфми металлическими при- 
надлежностями, котлами и корытами обошлось въ 4000 руб. 

На чер. 2834—2836 (текстъ) представлены въ 2-хъ раз- 
р®Ъзахъ и въ план5 бфльевые котлы, нагрЪваемые паромъ, 

примБненные въ прачешной заведен!я для душевно-больныхъ 
въМепза4-ЕБегзуаЧе. На чертежахъ этихъ означаютъ: 

главная паропроводная труба, 



л — распредфлительныя паропроводныя трубки. 
+ — водопроводныя трубы для холодной воды, 

1 — водопроводныя трубы для горячей воды, 

1 — водосточная труба, 

»›— пароотводная труба. 

Какъ уже пояснено выше, вымытое бЪлье высушивается 
въ деревняхъ на чистомъ воздух, а въ городкихъ домахъ 
на чердакахъ. Чтобы ускорить время сушки бЪлья посл по- 
лоскашя, его выжимаютъ руками. Въ большихъ прачешныхь, 
какъ, напримфръ, при больницахъ, женскихъ и мужскихъ 

Шер. 2837. 

учебныхь и благотворительныхь заведешяхь и проч. выжи- 
манге бфлья производится разнаго рода особыми выжималками, 
ручными, машинными и проч., а сулика бфлья происходить 
въ особыхь помфщешяхъь, называемыхь сушильнями. Воз- 
духъ въ сушильняхъ нагрфвается жаровыми дутиниками отъ 
калорихера, паровыми спиралями и проч. Бълье развфши- 
вается на легкихъ металлическихъ или деревяниыхъ рамахъ, 
вдвигаемыхь въ помфщен!е сушильни на каткахъ. 

На чер. 2837—2839 показано устройство сушильной, 

устроенной при прачешной въ заведеши душевно-больныхъ 
въ Меца -ЕБегяма Че. 



ве. 

На двухъ разрзахь и план означены буквами: 

«—воздухопроводный каналъ, 
$ — паропроводная труба отъ котла, 
‹ — пароотводная труба, 
4— паровыя спирали для нагрфваня воздуха, 
в — отверстя для выхода нагрЪтаго воздуха. 
$ 232. Конюшни. а) Предназначаемыя для помъщеня лошадей 

строешя, называемыя конюшнями, могутъ быть возводимы; 

Чер. 2830. 

Зер. 2638. 

при жилыхъ городскихъ и загородныхъ домахъ, при кава- 
лерскихъ казармахъ и, наконець, при конскихъ заводахъ. 

Не входя въ подробное разсмотрьне условй, необходи- 
мыхъ къ соблюденио при устройств конюшень всхъ трехъ 
поименованныхь разрядовъ, ограничимся въ настоящей 
статьБ т5ми общими соображенями, выполнеше которыхъ 
необходимо въ вндахъ гипеническихъ, при постройкф кошо- 
шень при жилыхъ домахъ, включаемыхь обыкновенно въ 
число службъ, какъь при городскихь, такь и при загорол- 
ныхъ. домахъ. 

Конюшни должны быть располагаемы, по возможности, 
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вдали отъ ‘прачешиыхъ, ‘бань, помойныхь ямъ, выгребовъ и 
вообще отъ мфсть, отведенныхь для склада мусора и раз- 
ныхъ отбросовъ. Главный Фасадъ строевя не слЪдуетъ обра- 
щать на югъ или сЪверъ, во избфжаше, въ первомъ случаь 

большаго нагрЪваня, во второмъ—охлаждешя конюшеннаго 

воздуха. 
Обыкновенно принято надъ конюшиями устраивать сЪно- 

валы и помфщеня для овса. Если-же, въ видахъ экономи- 
ческихьъ, надъ конюшнями возводятся жилые этажи, то въ 
видахъ гименичныхь, для живущихь въ послёднихъ, безъ- 
условно необходимо дфлать конюшенныя помфщен я сводча- 
тыми съ тщательной разбуткой сводовъ и покрыт1емъ ихъ 
толстымъ слоемъ хорошо изолирующей смазки (цемента или 
асфальта): 

Лощади размЪщаются въ конюшняхъ по отдфлешямъ или 
стойламо.` Стойла располагаютъ обыкновенно перпендику- 
лярно къ продольнымь стБиамъ въ одинь или въ два 
ряда. 

Въ конюшняхъ перваго типа (однорядныхъ) лошади раз- 
мЬыщаются въ одинъ рядъ--головами вдоль фасада; это тре- 
буетъь болье обширнаго помьщешя и, при значительномъ 
числЬ лошадей, подобиыя конюшни`обходятся дорого, но за 
то. онф удобны въ смыслВ легкости надзора за лошадьми и 
содержашя конюшень въ порядкЪ, поэтому типъ этотъ чаще 
другихъ употребляется для конюшень, на небольшое число 
лошадей. 

При размьщеши лошадей въ два ряда, головами кь на- 
ружнымъ стБнамъь и съ проходомъ по средин$, конюшни 
представляютъ наиболье удобный типъ, какъ въ смысль 

надзора и ухода за лошадьми, такъ и содержаня конюшень 
въ должной исправности; типъ этотъ, вмЪст съ тЪмъ и 

наиболфе экономиченъ и благопрятенъ въ санитарномъ от- 
ношени, почему онъ и рекомендуется вообще для построй- 
ки конюшень на значительное число лошадей. 

Вслфдстые необходимости имфть по срединф потолка 

опору для уменьшеня длины потолочныхь балокь, устраи- 
вають продольную стБну, къ которой и обрашаютъ лоша- 
дей ‘головами. Подобныя стБны стЬсняютъ надзоръ за ло- 
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шадьми и движение воздуха, почему конюшни эти усту- 
паютъ тЬмъ, въ которыхъ не имфется среднихъ стфнъ. 

Размфръ площади, занимаемой конюшнею, обусловли: 
вается главнымъ образомъ количествомъ лошадей, для нея 
предназначенныхъ. При конюшняхъ съ небольшимъ числомъ 
лошадей, устраиваемыхъ на открытомъ мфстЪ, высоту ко- 
НЮШниИ ограничиваютъ Т аршинами; при конюшняхъ съ бо- 

лЪе значительнымь числомъ лошадей и устраиваемыхь въ 
закрытомъ м5сть, высоту ихъ доводятъ до 9 аршинъ, 

Размфры стойлъ должны быть достаточны для помфщеня 
въ нихъ всей лошади, самыхъ крупныхъ размфровъ и чтобы 
въ то-же время она могла свободно двигаться и перемЪнять 
свое положеше. НаивыгоднЪйше размры для стойлъ: дли- 
на оть 4*/2 до 5 арш.; ширина при висячихъ валькахь— 21/2 

арш., при деревянныхъ. перегородкахь отъ 23/з до 3 арш., 
ширина прохода между двумя рядами стойлъь отъ 3 до 5 
арш., ширина корридора при однорядныхь конюшняхъ дол- 
жна быть отъ 3!/з до 4/2 аршинъ. 

Стойла обыкновенно дфлаются у самыхъ стВнъ. Иногда 
для удалешя отъ холодныхь и сырыхъ стфнъ, помфщаютъ 
лошадей на ифкоторомъ разстоянм отъ наружныхъ ствиъ. 
Въ этомъ случа между стойлами и стфнами образуется 
проходъ, удобный для подавая корма; поэтому его назы- 
ваютъ кормовымъ. 

Подраздфлеше конюшни на отдфльныя для каждой ло- 
шади стойла производится посредствомъ: а) подвижныхъ пе- 
рекладинъ, вальковъ, барьеровъ; б) досчатыхъ перегородокъ, 
и в) съемныхъ перегородокъ. 

Барьеръ состоитъ изъ деревяннаго круглаго сосноваго 
бруска, толщиною отъ 41/з до 5 д., окованнаго по концамъ 

желфзными брусками, къ которымъ прикрёпляются крючки 
или цфпи для навъшиваня съ одной стороны на столбикъ, 

а съ другой къ подпоркЪ яслей. Высота, на какой прив$- 

шивается барьеръ, зависить отъ роста лошади и должна 
быть немногимъ болфе половины высоты лошади. Для ло- 
шади средней величины оиъ подвьшивается на высот 3х. 
оть пола и такимъ образомъ, чтобы передъ былъ ниже, 
Столбикъ, къ которому подвфшивается барьеръ, долженъ 
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быть хорошо обтесанный, чтобы лошадь, задфвая его, не 

могла повредить бокъ или хвостъ. Высота столбика отъ ЗИ» 

до 4 х., чер. 2840 (текстъ). Чтобы лошадь, вставая, не могла, 

удариться о барьеръ, онъ долженъ быть какъ можно боле 
подвижиымъ; съ этою цфлью къ столбу прибивается желз- 

ная скоба, длиною отъ 18 до 20 д., на которую надфвается 

цфпь, помощью кольца или крюка, чер. 2841—2842 (текстъ). 

Для возможности передвижешя барьера въ сторону, онъ 
подвфшивается на особаго рода приспособлеше, показанное 
на чер. 2843 (текстъ), при помощи кольца @ и крюка е 

барьеръ можеть передвигаться въ сторону, а посредствомъ 
кольца е приподняться вверхъ. Перегородки дзлаются изъ 

Чер. 2841, 2842 и 284. 

Чер. э8до. 

хорошо обтесанныхъ досокъ толщиною отъ 3/1 до 2 д., за- 
бранныхъ вертикально въ шпунты и вставленныхь въ пазы 
верхняго и нижняго брусковъ, чер. 2844—2845 (текстъ). Вм$- 

сто шпунта, доски забираются иногда въ четверть. Высота 
перегородки дфлается обыкновенно 4 х., а для безпокойныхъ 

и злыхъ лошадей она увеличивается до 6. и даже 7 х., при- 
чемъ спереди выше, а сзади спускается до 5 х. Иногда пе- 
регородки составляются изъ жельзной рамы, въ которую 
вставлены доски, связанныя шпонками или забранныя одна 
въ другую шпунтомъ или въ четверть. Для того, чтобы ло- 
шади могли видфть другъ друга, верхнюю часть перего- 
родки дБлають иногда ршетчатой (деревянной или метал- 
лической). Послфднее вовсе не излишне-въ виду того, что 
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лошади принаддежатъ къ числу весьма общежительныхъ жи- 
вотныхъ и дознано,опытомъ, что он стоять при этомъ го- 
раздо спокойнЪе, чер. 2846—2847 (текстъ). 

Лошади привязываются къ кольцамъ, придфланнымь къ 
стЪиЪ или къ желзнымь штангамъ, придфланнымъ къ под- 
поркамъ яслей, чер. 2840 (текстъ). 

Подвижныя или переносныя перегородки состоятъ изъ 

Ен: 
. ЕН: 

Е 

барьера, къ которому подвфшенъ досчатый шить, чер. 2848 
{текстъ). Барьеръ, въ свою очередь, подвЪшивается или на 
крюкъ, вбитый въ столбъ, или на цфпь, прикрЪпленную къ 
потолку. ить состоитъ изъ лвухъ половинокъ, чер.. 2848 
или-же изъ нфсколькихъ досокъ, связанныхъ между собою, 
чер. 2849 (текстъ). 

Ясли и рЬшетки для съна дьлаются деревянныя или ме- 

таллическя, смотря по назначенио конюшнн н мФстнымъ 
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усломямъ. Для рабочихъ лошадей средняго роста ясли дол- 
жны быть на высотБ отъ З\з до 4 Ф. отъ пола; для боле 

рослыхъ лошадей он дБлаются на высотВ 4 до 43 х. 

Ршетки для сфна устраиваются на 2 или 2 фута выше 

яслей. 

Болфе всего употребительны деревянныя ясли, дубовыя 
или сосиовыя —и лучше послфдёя, такъ какъ при сыромъ 
корм дубъ можетъ его портить. Ясли выдалбливаются въ 

толстомъ деревЪ или-же сколачиваются изъ 3-хъ толстыхъ 
досокъ, изъ которыхъ нижняя въ 2\/з или 3 д., а боковыя 
ВЪ 2 или 21 д.; глубина яслей отъь 10 до 12 д., ширина 
внизу 10, а вверху 12 или 13 д. По краямъ яслей стфнки 

дБлаются выше боковыхъ, чтобы кормъ не вываливался; 
такими-же высокими ст5нками разгораживаются ясли отдёль- 
но для каждаго стойла, во избъжаше похищешя корма одной 
лошадью у другой, чер. 2850 (текстъ). Внутренняя поверх- 

ность яслей должна быть какъ можно лучше вытесана и 
‚безъ трещинъ; чтобы лошади не грызли яслей, прибиваютъ 
къ передней стБнкВ желБзныя полосы. 

Большею частью ясли прикрфпляются къ деревяннымь 
подставкамъ, состоящимъ изъ 2-хъ столбиковъ 44; соеди- 
ненныхъ двумя перекладинами, чер. 2850 (текстъ). Въ про- 
стыхъ конюшняхь ясли кладутъ на большия колоды, приби- 
ваемыя къ стЪнЪ. 

Чугунныя ясли, хотя и дороже деревянныхъ, но они лучше 
тЬмъ, что прочнфе; лошадь не можетъ ихъ грызть и кромЪ 
того, посредствомъ ихъ не можетъ передаваться заразитель- 
ная болфзнь, что нерфдко случается съ деревянными яслями. 

Употребляютъ также глиняные, глазурованныя ясли, но 

они очень ломки. 
Самая лучшая Форма для металлическихъ, Фаянсовыхъ и 

глиняныхъ яслей — раковинообразная. УКелфзный ясли въ 
богатыхъ конюшняхъ эмальируются; обыкновенные ихъ раз- 
мЪфры сверху длиною 2 х. 4 д., шириною 1 х. 2 д., а снизу 

тх. 8 д. длины и Т®. 2 д. ширины, при глубин отъ 8 до 
9 д. и толщин стБнокъ отъ №з до д. Иногда ясли дё- 

лаются изъ гранита, мрамора или другого твердаго камня, 
но они не хороши тмъ, что портятъ зубы и недоуздки. 
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Рьшетки для сВна тоже дфлаются деревянныя или же- 
лЪзныя; деревянныя опираются обыкновенно на крючья, за- 
дБланные въ стФиу, а сверху удерживаются помощью цЪпи, 

веревки или штыря съ крюкомъ въ наклонномъ положени. 
Он помфшаются на высотв 10 до 12 х. оть пола. Деревян- 
ная рьшетка лЪлается преимущественно одна на весь рядъ 
стойлъ, ширина ея ие бываетъ болфе 2 х.Зд. Нижний бру- 
сокъ рЬшетки дфлается квадратнымъ, въ 4—4? д., съ за- 

хругленными кантами; поперечины тоже квадратныя въ Т или 
Пу д. толщиною, съ срфзанными кромками и вставляются 
въ верхнИ и нижний бруски на разстоянш 3» д. одна отъ 
другой. Для придамя рьшеткБ большей прочности, противъ 

* Сы Е 
Чер. 2871. 

перегородокъ стойлъ, вмфсто обыкновенной поперечины 
вставляется болЪе толстый брусокъ. Чтобы лошади не грызли 
рЬшетки, поперечины дБлаются изъ дуба или краснаго бука, 
т. е. изъ такихъ породъ деревъ, которыя не нравятся яо- 
шадямъ; при употреблеши сосновыхъ поперечинъ ихъ осма- 
ливаютъ, а иногда и обшиваютъ жестью. 

Въ конюшияхъ для породистыхъ лошадей употребляются 
жельзныя рЪшетки, состояшия изъ прутьевъ, толщиною 
у» д. изогнутыхь въ Форм корзины, чер. 2844—2846 
(текстъ). 

Вмъсто желфзныхь дБлаютъ иногда чугунныя р$шетки, 

но въ обоихъ случаяхь разстояше между поперечинами 
должно быть 31 д. 



ог 
Въ большей части конюшень рЬшетки для сна помЪ- 

щаются на 22 Ф. выше яслей и такимь образомь лошадь 

должна поднимать голову, чтобы взять сфио; между тЬмъ, 
лошадь есть травоядное животное, по сложенио своему, 
губамъ и врожденной наклонности, предпочитающее брать 
себф пищу снизу; лошадь, пущенная на свободу, не ищетъ 
себф пищи надъ землею и только иногда изъ шалости обры- 
ваетьъ листья деревьевъ, а не для утолен!я голода. Поэтому 
въ Англи и [Шотланди давно обратили внимаше на это об- 
стоятельство и весь кормъ лошади задается тамъ на одной 
высот или-же сфно кладется на полъ, какъ показано на 
чер. 2851 (текстъ). За стойлами устраивается проходъ для 
ноши корма. Въ каждомъ стойль поставлена на полъ рЪ- 
шетка й, за которой помфшаютъ ясли и сфно. Чтобы ло- 
шадь не очень разбрасывала сфно, сдфлана поперечная пе- 
регородка1. Доски перегородки забираются въ стойки аа и 26, 
связаиныя сверху поперечной доской 4, на которую опи- 
раются два параллельныхь бруска р, служаше для пом$- 
щения на нихь связокъ съна и соломы, приготовленныхъ ло- 
шадямъ на ночь, во избъжаше входа въкошошню съ огнемъ. 
Вязанки эти снимаются съ перекладинъ вилами. 

Въ стойлахъ помфщаются обыкновенныя разгонныя ло- 

шади, дорогихъ верховыхъ лошадей ставятъ въ такъ назы- 
ваемые денники—отдфльныя, закрытыя съ 4-хъ сторонъ про- 
странства до 5-ти аршинъ длиною и шириною 41/2 аршина. 

Въ денникахъ этихъ лошадь ходитъ безъ привязи. 
Денники обносятся также перегородками изъ досокъ въ 

2:'—3" толщиною, забираемыхь обыкновенно стоймя въ 

обвязки, укрпляемыя въ стБны и столбы; высоту и кон- 
струкцио перегородкамъ слфдуетъ давать такую, чтобы ло- 
шадь не могла видфть свою сосфдку, даже при самомъ вы- 
сокомъ подъем своей головы. Для этого перегородки дол- 

жны быть съ боковъ глухмя и`не ниже 3\/4 арш. Въ перед- 

ней стЬнкБ денника устраивается дверь шириною въ Г/з 
аршина и окно для наблюдешя за лошадью, съ вдфланной 

въ него желзной проволочной ршеткой. 

6) Ежели необходимость заставляеть строить конюшшо 

на сыромъ грунтЪ, то лучше класть Фундаменть и цоколь 

% 
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на цементЪ или гидравлическомъ раствор, отдфляя стЬны 

отъ цоколя изолирующимъ слоемъ асфальта или цемента. 
Описанные выше различные способы устройства стфнЪ 

для теплыхъ строен, всЪ пригодны при возведен!и зданй 
для конюшень. 

Для предупреждешя отсырешя наружной поверхности 
стВнъ конюшни и образовашя на ней вслфдстве этого тем- 

ныхь пятенъ, рекомендуется дБлать иаружныя стны двой- 

ными такимъ образомъ, чтобы наружная половина стЪны 
была въ 2 кирпича, внутренняя-же толщина въ \ кирпича 
и оставлять между ними промежутки въ 1'/» вершка шири- 
ной для циркулящи воздуха. Внутреннюю стБнку слфдуеть 
класть на цементномъ раствор и’связывать съ наружной 
посредствомъ тычковъ, расположенныхь черезь каждые 
р рядовъ. 

Всльдстые привычки лошадей лизать и грызть стВны и 
перегородки, послфдшя необходимо покрывать такимъ ма- 
тер!аломъ, который могъ бы защитить ихъ отъ поврежденй 
лошадинными зубами. Для этого камениыя стЗны одфваются 

на высоту 3—4 арш. отъ пола, большею частью изразцами 

или цементными плитками; дерсвянныя же перегородки оби- 
ваются обручнымъ желфзомъ въ 3/5" въ стку. Въ смысль 
чистоты, красоты и изящества, отдфлка цвфтными изразцами 
или ‘плитками вполнф отвфчаеть цфли, но она скоро пор- 
тится лошадьми, сначала царапающими, а потомъ и совсёмъ 
соскабливающими поливу и краски съ отдЪлки; сверхъ того, 
молодыя и щекотливыя лошади при чисткБ ихъ, не могуть 
стоять спокойно и бьють ногами, попадая зачастую въ стВны 
и разбивають обдфлку ихъ; то-же бываетъ при раздач имъ 
овса. Поэтому, облицовка стЬнъ изразцами и плитками мо- 
жетъ быть достоянемъ конюшень, имБющихъ большя сред- 
ства на содержаше свое, или-же такихъ, гдЪ ясли для овса, 
сфна и воды, соединены въ одну раму, педопускаюшую ло- 
шадь близко подходить къ стёнф. Обшивка деревянныхъ 
перегородокъ сЬтками изъ обручнаго желЬза не можеть 
быть признана вполнф удовлетворительной, потому что сд$- 
ланная изъ простого желфза она скоро ржавЪетъ; изготов- 
ленная-же изъ цинка, хотя и не имфетъ этого свойства, но 
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за то быстро загрязняется и затруднительна для прочистки. 
Въ обоихъ-же случаяхъ обшивка эта некрасива; представляя 
изъ себя неровную поверхность, особенно когда прикрФп- 
ляюнщеся гвозди теряютъ шляпки свои; къ тому-же она не 
исключаетъ возможности для лонгади хвататься за выступныя 
части сётки и черезъ то портить зубы свои. 

Поэтому для конющель, не требующихъ роскошнаго 
убранства, можно указать на вполнЪ практичную обшивку 
стВиъ и перегородокъ полукотельнымъ или листовымъ же- 
лЬзомъ, окрашеннымъ масляной краской. Матераль этотъ 
долго сохраняется, при услови возобновлен!я проолиФки или 
окраски его, совершенно предохраняетъ стФны и перегородки 
отъ поврежденй лошадьми, не принося имъ вреда и дешевле 
всфхъ упомянутыхъь выше обдфлокъ. Онъ имфеть еще то 
существенное преимущество, что не затрудняетъ ремонта 
и быстро можетъ быть замфненъ новымъ. 

При перестройкь въ 1801 г. конюшень, имфющихся при 
Аничковскомъ дворцф, обшиты, въ видЬ опыта ксилолито- 

выми плитами, окрашенными подъ цвфтъ краснаго гранита, 
части стёнъ отъ пола до кормушекъ; заключеня о цфлесо- 
образности таковой обшивки дать пока нельзя, но слфдуетъ 
указать на красивый и солидный видъ такой обшивки. 

Полы въ конюшняхь должны удовлетворять слёдующимъ 
условямъ: Т) быть прочными; 2) непроницаемыми для сы- 
рости и газовъ; 3) не жесткими и не холодными; 4) не сколь- 
зкими; 5) удобными для очистки, обмывки и ремонта; 0) до- 

ступными по стоимости своей. Употребляемые для устрой- 
ства половъ матер!алы разнообразны; но ни одинъ изъ нихъ 
не отвфчаетъ, въ совокупности всфмъ предъявляемымъ усло- 

вямъ для хорошаго пола. Тфмъ не менфе, произведенные 
опыты надъ полами разныхъ конструкшй на столько выяс- 
нили ихъ особенности, что есть возможность указать на 
матералы, которые слфдовало-бы предпочитать для устрой- 

ства‘въ конюшняхъ половъ. Опыты эти велись въ течеше 
9 лБть и привели къ слБдующимъ выводамъ. Начнемъ съ 
устройства половъ въ стойлахъ и денникахъ. 

1) Полы изъ досокъ, настланныхь непосредственно по 
деревяннымъ балкамъ, уложеннымъ на грунт или стульяхъ, 

26* 
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съ просверлешемъ въ задней половинф, стойла, отверстй 

для стока жидкости представляютъ простфиннй типъ дере- 
вянныхь половъ; но по своей непрочности, негиченичности 
и невозможности содержать.въ чистомъ и здоровомъ состо- 
янш, они для конюшень непригодны. Единствеиныя выгоды 
пхъ: невысокая стоимость и присущая дереву упругость и 
слабая теплопроводность, дозволяющая употреблять въ стой- 
лахъ менфе подстилки. 

2) Полы смЬшанные: изъ досокь подъ передними ногами 
лошади, и изъ булыжной мостовой подъ задними, менфе 
удовлетворительны по той причин, что къ высказаннымъ 

выше недостаткамъ, присоединяется еще образоваше ямъ 
оть выбиваемыхь лошадьми камней, ямъ, въ которыхъ ско- 
пляются жидкости, пропитываюния и разжижаюния грунтъ 
и тЬмъ способствующя распространению въ конюшнВ зло- 
вошя. Сверхь того, полы эти опасны въ смысл поврежде- 
НШ ногь лошади; поэтому на нихъ можно указать лишь какъ 
на таюя, какихъ совсЬмъ не слфдуетъ допускать въ конюш- 
няхъ. 

3) Полы досчатые, двойные, чер. 2852—2854 (текстъ), изъ 
коихь нижнШ полъ настилается` изъ 3 дюймовыхъ досокь 
или пластинъ, плотно притесанныхь и связанныхь снизу 
шпонками, сверху-же продороженныхь и тщательно про- 



смоленныхъ; основывается онъ на брусьяхъ: изъ пластинъ 
или бревенъ, между которыми плотно набита глина, слоемъ 
въ 3—4 вершка; полу этому придается уклонъ къ заднимъ 
ногамъ лошади на ЗУ дюйма и вдоль досокъ его прибива- 
ются параллельно оси стойла и на разстоянш 10 вершковъ, 
средина отъ средины, три трехдюймовыхь бруска, стесан- 
ные „на ньть“, къ переднему концу стойла, поверхъ этихъ 
брусковъ и поперегь стойла; укладываются, безъ прибивки 
гвоздями, 212" доски, которыя концами ложатся на обрёзы 

нижней обвязки перегородокъ, въ середин$-же поддержи- 
ваются тремя брусками; сверхъ того, концы досокъ прижи- 
маются сверху, скошенными къ верху „на нфть“, плинту- 
сами изъ дюймовыхъ досокъ, прибитыхъ кь забиркё пере- 
городки; для стока жидкости въ. доскахъ, начиная отъ сере- 
дины стойла до выхода изъ него, прорфзаются отверстия. 
Полъ этоть легокь, скоро устраивается и разбирается, вы- 
годенъ въ экономическомъ отношени, какъь по небольшой 
стоимости своей, такъ и потому, что повреждаются лишь 
отдФльныя доски, на которыхъ болфе всего стоятъ лошади, 
остальныя-же, по освфжеши, могутъ быть снова употреблены 
въ дло; онъ упругъ, тепель и въ то-же время не шеве- 
лится подъ ногами лошади и удобенъ для промывки, вслфд- 
стые хорошаго уклона къ премному. желобу. 

Тъмъ не менфе эта система половъ представляеть слё- 
дующе недостатки: она требуетъ обильной и частой об- 
мывки водой, при значительномъ давлеши, черный полъ, 
прикасаясь нижней поверхностью къ сухому грунту, сверху- 
же часто и обильно поливаемый водой, скоро коробится и 
разстраиваются, отчего бруски измфняютъ первоначальное 
правильное положеше и требуется подтеска-ихъ или верх- 
няго настила, соотвфтственно измфненио поверхности чер- 
наго пола; оть промывки водой и дЬйствя Фдкихъ солей,, 

наружный слой смоляной промазки скоро уничтожается, ча- 

стое-же возобновлеше его дБлаетъ доски’ пола’ мерохова- 
тыми, отчего задерживается стокъ жидкости, кала и мелкой 
трухи, проваливающихся съ верхняго пола и образующихъ, 
на черномъ полу, рядь грядокъ, совершенно преграждаю- 
щихь стокь по черному полу. Сверхъ того, какъ показалъ 
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опытъ, черный полъ, не выдерживаетъ доле 5 лЬтъ службы, 
загииваетъ и къ тому-же портится мышами. 

Эти недостатки вызвали замфну его другимъ матер!аломъ, 
а именно — портландскимъ цементомъ или асхальтомъ. 

4) Досчатый верхнй настилъь въ этихъ полахъ иметь 

ту-же конструкцию, что и въ предъидущей системЪ; нижнй- 
же полъ состоитъ изъ слоя бетона въ 4—5 вершковъ тол- 
щиною, покрытаго сверху растворомъ изъ портландскаго 
цемента или асфальтомъ;, слоемъ не менфе 1", который при- 
мазывается къ боковымъ поверхностямъ брусковъ ин обра- 
зуетъ, такимъ образомъ, рядъ продольныхь желобовъ, съ 

Чер. 2858 и. 2859. 

вогнутымъ дномъ. Полы эти совершеннфе предъидущихъ по 
своей прочности и непроницаемости и отсутствио причинъ, 
вызывающихъ частое исправление нижняго пола. Поэтому, 
при возможности имфть въ конюшнф обильную обмывку 
водой изъ поливныхь рукавовь, полы эти заслуживають 
полнаго вниманя, чер. 2885—2857 (текстъ). 

5) Въ случаф-же необходимости ограничить расходъ воды 

на промывку стойлъ, можно указать на досчатые полы, наст- 
ланные непосредствено по цементному или асфальтовому 
основанио. Конструкшя ихъ слфдующая {чер. 2858—2850): 
верхний настилъ состоить изъ отдфльиыхъ щитовъ въ 3 доски, 
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связанныхь снизу двумя шпонками и съ плотной приправкой 

досокъ одна къ другой, въ закрой. Шпонкн, ближайция къ 

перегородкамъ, врубаются такимъ образомъ, что выступаютъ 

ниже щита на П'/”, ближайния-же къ оси стойла стесыва- 

ются до /з дюйма; дБлается это потому, что полу придается 

поперечный уклонъ къ оси стойла на 1". Щиты удержива- 
ются оть движешя распоромъ и плинтусами, прибиваемыми 

къ перегородкамъ. По оси стойла укладываются ‘верхними 
краями въ уровнЪ иижняго пола, чугунный желобъ съ та- 
ковой-же крышкой, имфющей прорфзы и укладываемый на 

четвертяхь, вырубленныхь на краяхь шитовъ. Назначеше 

Зе 

ны я 

Уер. 2860 

этого желоба принимать жидкости съ поверхности пола н 
отводить ихъ въ магистральные приемники. Въ задней стЪнкБ 
желоба просверливается отверсие для пропуска 3/4" и у" 
желфзной водопроводной трубочки, изъ которой вода; по- 
ступая въ желобъ, обмываеть его, чер. 2860 (текст). 

Нижн полъ состоитъ изъ слоя бетона, толщиною 4— 
5 в., покрытаго сверху однодюймовымь слоемь раствора 
изъ портландскаго цемента или асфальта, гладко затертаго 
и иметь уклонъ къ средин$. Эта система имфеть суше- 
ственныя достоинства. 

Всельдстые плотной вязки и приправки щитовъ, съ верх- 
няго пола не попадають на нижнй ни выдлешя конскя, ни 



овсяная шелуха, ни мелкая подстилка, напр., сфагнумъ, от- 
чего нижнй полъ остается сухимъ и чистымъ, щиты-же не 
загниваютьъ и не покрываются плёсенью. Для вязки щитовъ 
могутъ быть употребляемы короткя доски или обр$зки отъ 
нихъ; самое нзготовлеше ихъ удобно производится вн ко- 
нюшень и во всякое время, что даеть возможность имфть 
ихъ всегда въ запасЬ для замфны поврежденныхь. Щиты 
могутъ служить до двух лзть, стоить лишь стесать и вы- 

строгать избитую лошадиными копытами верхнюю поверх- 
ность ихъ; полъ въ видф щитовъ можетъ служить даже при 
утонени досокъ до 1'/>", тогда какъ при предъидущихъ си- 
стемахъ утоненме далфе 2” допускать опасно. Настилка и 
разборка пола совершается легко и быстро. 

Къ недостаткамъ этой системы половъ относятся: необ- 
ходимость тщательной пригонки нижней поверхности шпо- 
нокъ къ минеральному полу, безъ чего щиты не могутъ ле- 
жать ровно и спокойно или-же шпонками повреждается 
ниж полъ; возможность образованя трещинъ на нижнемъ 
полу и затфмъ пазрушешя его вдоль шпонокъ и желобовъ 
и на тЬхъ частяхъ, куда случайно попадаютъ консвя выдф- 
леня; при усыхаши щитовъ они, теряя распоръ, шевелятся 
подъ ногами лошади и тЬмъ безпокоятъ ее. 

6) Въ вид опыта, устранвались въ стойлахь полы изъ 
такъ называемаго мостоваго паркета, т. е. изъ деревянныхъ 
брусковъ, хормы параллелопипеда, пропитанныхъ углеводо- 
родистыми антисептиками, чер. 2861—2862 (текстъ). Бруски 
эти выпилены изъ березы и уложены торцомъ по слою го- 
рячаго битума, съ заливкой имъ швовъ. Поверхности пола 
приданъ поперечный уклонъ въ 11/5" къ осп стойла, вдоль 

которой уложенъ сточный чугунный желобъ, съ таковою- 

же крышкой. 

Полъ этотъ ‘устроенъ былъ въ август мЪсяць 1890 года, 

находился Въ постоянномъ употреблени и до сихъ поръ 

настолько сохранился, что не требуетъ ремонта. Онъ эла- 
стиченъ, тепелъ, водонепроницаемъ, не подвергается гше- 
нию и, выдфляя летуче углеводороды (креозотъ), способ- 
ствуеть предохраненио лошадей отъ накожныхъ болЬзней. 

ТЬмъ не мене, внииий видъ его некрасивъ и онъ пач- 
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каетъ лошадей, когда он ложатся мимо подстилки. Поэтому. 
поль изъ мостоваго паркета едва-ли удобонрим$нимъ у насъ 
въ конюшняхь для здоровыхъ лошадей; въ лазаретахъ-же, 
гдь внЪшнее изящество не играетъ такой роли, онъ можеть 

Чер. 286з. 

имть примфнене. Заграницей матералъ этотъ имфетъ зна- 

чительное примфнеше для выстилки половъ въ конюшняхъ, 

какъ правительственныхъ учрежденй, такъ и частныхъ лицъ, 

Разобравъ извфстные намъ типы деревянныхь половъ въ 
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стойлахъ, мы должны сдфлать о нихъ сл5дующее общее за- 

ключеше. 
Дерево, какь матер!алъь упрупй, худо проводящий тепло, 

легко обработывающийся, повсюду распространенный и не 
дорогой; —представляетъ много достоинствъ и выгодъ для 
устройства половъ въ стойлахъ. Но способность его скоро 
пропитываться жидкостями, загнивать и выдфлять зловоше, 
слабое сопротивлеше ударамъ лошадиныхь копытъ и опас- 
ность въ пожарномъ отношени значительно парализуеть 
вышепоименованныя достоинства. 

Въ конюшняхь съ большимъ числомъ лошадей или не- 
имфющихь правильной дфятельной вентилящи-—способность 
впитывашя и выдфлешя вредныхъ испаренй можеть имфть 
столь серьезныя антигименичесяя послдствя, что, не смо- 
тря на вс достоинства деревянныхъ половъ, отъ нихъ при- 
дется отказаться. 

Въ этихъ видахъ производились испыташя половъ изъ 
разныхъ минеральныхь матер!аловъ, начиная съ простого 
булыжника. 

7) Булыжный полъ встрФчается въ стойлахъ и проходахь 

между ними во многихъ старыхъ конюшняхъ. Камни выби- 
раются средней величины, по возможности одинаковой мЪры 

и укладываются на слоф песку, глины и даже бетона съ 
уклономъ къ.заднимъ ногамъ лошади. 

Недостатки этого пола: проницаемость жидкостями, не- 
ровность, жесткость, большое охлаждеше, образоваше ямъ 
и неудобство очистки. 

Единственныя достоинства: дешевизна устройства, ско- 
рость и простота ремонта. 

8) Полы изъ гранитныхь или иныхъ твердыхь каменныхъ 
параллелопипедовъ, укладываемыхь перпендикулярно оси 
стойла, на слоф бетона, съ подсыпкой крупнаго песку для 
выравнивания постелей камней и заливкой швовъ растворомъ 

изъ портландскаго цемента, чер. 2863—2864 (текстъ). Полы 
эти, будучи самыми прочными, не пропускаютъ жидкостей и 
газовъ, почти не требуетъ ремонта, удобны для обмывки и 
содержаня въ чистотф. Но, съ другой стороны, они крайне 

жестки, скользки и холодны, почему не удобны для отдыха 



лошадей: на подобныхь полахъь у лошадей страдаютъ ко- 
пыта, суставы и сухожимя и, сверхъ того, еще способ- 
ствують образованшо у лошадей простудныхь болФзней. 
Обработка гранитныхь параллелопипедовъ затруднительна, 
между тЪмъ она должна быть весьма тщательная, во избЪ- 
жаше широкихъь швовъ и не ровной верхней поверхности. 
Вселдстве изложенныхь недостатковъ, полъ этой системы 
никакъ нельзя рекомендовать для стойлъ конюшень; онъ ста- 
новится еще менфе удовлетворительнымъ, если не имЪетъ 
приспособлен! для сплошной обмывки его и закрытаго стока 
для нечистотъ. 

9) Полы изъ пирогранита или искусственнаго гранита. 
Какъ извфстно пирогранитъ состоить изъ смфси огнеупор- 
ной глины, просушенной и обращенной въ порошокь съ 
обыкновенной глиной, также, предварительно, обожженой 
и обращенной въ порошокъ. См$сь эту перерабатывають въ 
сухомъ видЪ или-же слегка смачиваютъ, посл$ чего подвер- 
гаютъ сильному прессовашю и обжигу; послфдшй произво- 
дится при температур плавлен!я обыкновенной. глины. Пред- 
варительное прессоване сообщаетъ масс такую плотность, 
что, посл обжига, получается совершенно’монолитная масса, 
годная для полировки. Обработанный такимъ образомъ пиро- 
гранить обладаеть сопротивлешемъ раздроблешю; прессо- 
ванный въ ручную 1054 килогр. на 1 кв. сантим. прессо- 

ванный механическимь способомъ 1801 килогр. на кв. сант. 
Ему придается Форма параллелопипеда съ округленными 
гранями и размфромъ 41 Х 2118 Х 2 вершка. 

Укладка его, для устройства пола, также, что и гранит- 
ныхь камней, достоинства и недостатки почти т$-же. Тфмъ 
не менфе, въ пользу пирогранита надлежить сказать слф- 
дующее: вслёдстве правильной хормы, придаваемой ему при 
выдфлки, не требуется никакой обтески его и швы получаются 
самые ничтожные; поверхность-же пола совершенно ров- 
ная; при повреждени одной поверхности можно камень 
переворачивать; закругленныя кромки камней, образуя мел- 
ве желобки, предупреждають скользеше лошади; наконецъ, 
полы изъ пирогранита красивы и чисты на видъ. Во всякомъ 
случа; полы эти могутъ быть пригодны въ стойлахъ, лишь 



412 

при услоши постояннаго и обильнаго употреблешя под- 
стилки; напр., при подстилкь изъ схагнума, мфняемой два 

раза въ мфсяць, полы эти вполн$ цфлесообразны. 

Въ подтвержденше прочности пирогранитовыхъ половъ 
можно указать на примфръ устройства ихъ, въ видЪ опыта, 

въ придворныхь конюшняхъ, въ 1889 г. и остающихся до 
сихь поръ, безъ измёненя. 

_ 

Я фара 

Чер. 250} Чер. 2865 1 2866: 

Чер. 2864. 

10) Полы изъ кирпича, какь огнеупорнаго, такь и изъ 
обыкновенной глины, устраиваются такимъ образомъ, что на 
слой бетона, въ 3—4 вершка, кладется слой раствора изъ 
портландскаго цемента, въ который сажается на ребро пер- 
пендикулярно къ оси стойла или въ елку, кирпичъ съ залив- 
кой, т6мъ-же растворомъ, швовъ между кирпичами. Поль 
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этоть, будучи не такимъ жесткимъ, какъ два предъидуще, 
значительно уступаеть и въ прочности; обыкновенно, ло- 
шади выбивають среднюю часть кирпича боле чЬмъ края, 
отчего поверхность пола скоро покрывается ямками, что 
неудобно въ смысл содержашя въ чистотЬ стойла и очень 
некрасиво, чер. 2865 и 2866 (тексть). 

Въ придворныхъ конюшняхъ были устроены, въ ньсколь- 
кихь стойлахъ, полы изъ англйскаго, огнеупорнаго кирпича, 
на цементномъ растворЪ и съ заливкой послфднимъ швовъ; 
они оставались безь поврежденя около полугода, но за- 
тЬмъ кирпичи постепенно стали выбиваться, начиная съ при- 
ходившихся подъ задними ногами лошадей; причемъ бывций 
въ швахъ цементъ сопротивлялся разрушено дольше, нежели 
тЪло кирпичей. Къ концу перваго года пришлось замфнить 
кирпичь въ задней половин® пола, — другимъ матераломъ, 
въ передней-же половинЪ стойла полы эти сохранялись въ 
удовлетворительномъ видз, въ течени нфсколькихъ лЬтЪ. 
Стоимость 1 кв. с. этого пола, съ бетоннымъ основашемъ 
и чугунными желобами — 34 руб. 

Ц) Полы асхальтовые, ‘устраиваемые какъ изъ естествен- 

наго, такъ и изъ искусственнаго асфальта, должны имфть 
прочное и непроницаемое основаше, для предупрежденя 
разстройства ихъ, вслдстые проникновешя грунтовой сы- 
рости. Посему, необходимо поверхъ надежнаго грунта или 
плотно утрамбованной насыпи изъ чистаго, сухого, строе- 
вого мусора, класть бетонъ, на гидравлическомъ раствор 
и слоемъ 4—5 вершковъ, поверхность котораго выравнивать 
подь опредфленный профиль смазкой изъ цементнаго раст- 
вора. Слой асфальта не долженъ быть тоньше П/”" и имЪть 
сверху рядъ параллельныхь нарфзокъ, глубиною около 1/3" 
и на взаимномъ разстояни 2% вершк., направленныхь къ 
чугунному желобу, укладываемому по оси стойла. Для про- 
мывки стойла и отвода изъ него жидкостей — можно реко- 
мендовать устройство, объясненное выше въ описан!и пола 
подь № 5; при этомъ надлежитъ замфтить; что при длин- 

номъ ряд стойлъ, напримфръ въ 20—25 сажень, выгоднфе 

дДЬлать не металличесве, а кирпичные или керамиковые, ма- 
гистральные желоба, такъ какъ они, не требуя частой по- 
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становки траповъ, могутъ быть выведены непрерывными ли- 
ями, оть начала того. пункта, куда сводятся стоки, т. е. 
до премныхъ колодцевъ. 

Уклонъ этимъ желобамь можно давать больший, нежели 

металлическнмъ, увеличене проФиля которыхъ влечеть за 
собой увеличеше вЪса и стоимости; сверхъ того, они не под- 
вергаются разрушенио отъ ржавчины. Въ придворныхъ ко- 
июшняхь сточные желоба, выведенные изъ краснаго кир- 
пича, на цементномъ растворЪ, имфють стфнки толщиной 

въ Уз кирпича, дно-же въ два ряда, плашмя, съ подбуткой 
снизу, изъ того-же кирпича; желобъ внутри обмазанъ це- 
ментнымъ растворомъ, что возобновляется по мфрЪ необ- 
ходимости; дно имфетъ уклонъ °з вершк. на саж:; желоба 

эти оказались на дьль вполн практичными. 

Обращаясь, собственно, къ поламъ изъ асфальта, надле- 
жить сказать, что по своей непроницаемости, эластичности, 
простотЬ устройства и содержаня и сравнительно невысо- 
кой стоимости, они представляются наиболе желательными 
въ стойлахъ. Недостатки, приписываемые асфальту, какъ 
матералу для устройства мостовыхъ, въ этомъ случа, не 
имфютъ м$ста, преимущества-же его передъ всЪми осталь- 
ными матерталами, для половъ въ стойлахъ — неоспоримы. 

Для устройства половъ въ стойлахъ можеть быть упо- 
требленъ, какъ естественный, такъ и искусственный асфальтъ; 
изъ первыхъ предпочитаются асфальты, не бфдные мине- 
ральнымъ деттемъ (гудрономъ), напримръ Лиммерсюй, Валь- 
де-Траверсъ и нашь Сызранскй. 

Устроенные, въ 1884 году, полы изъ сызранскаго асФаль- 
та въ стойлахъ и денникахъ конскаго лазарета при придвор- 
ныхъ конюшняхъ, не требовали сплошной переливки въ те- 

чеши шести лЬтъ. Въ конюшняхъ-же полы, какъ изъ сыз- 
ранскихъ, такъ лиммерскихь копей, частями исправляются 
ежегодно; послёднее можно приписать особенностямъ ковки 
упряжныхъ лошадей, постоянно имвющихъ не затупленные 
шипы на подковахъ, которыя производять сначала единич- 
ные отпечатки, а зат$мъ и сплощныя впадины, вызываюнция 
переливку въ этихь м5стахъ асфальта. 

Слвдуетъ однако замфтить, что для половъ въ конюш- 
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няхъ, естественный асфальтъ пригоденъ не во всёхъ про- 

поршяхь. Наилучщимь асфальтомъь будетъ тотъ, который 

не мягокь и не хрупокъ, что достигается добавлешемъ къ 
асфальтовой массь тринидату и кварцеваго, чистаго, крупнаго 
песку. Первое придаеть асфальтовой массЪ тягучесть и 
эластичность, второе дфлаеть ее болфе твердой и увеличи- 
ваетъ сопротивлеше ударамъ. 

12) Полы изъ метлахской плиты, устраиваемые въ стой- 

лахъ нёкоторыхъ конюшень, отличаются свомъ красивымъ 
видомъ, непроницаемостью и прочностью. Но, какъ и всь 
каменные полы, они жестки, холодны и вредны для ногъ 
лошади, почему требуютъ толстаго слоя хорошей подстилки; 
сверхъ того, двлаемыя въ нихъ, для устранешя скользкости, 
нарЪзки чрезвычайно затрудняютъ чистку и промывку половъ, 
каковыя возможно производить лишь особаго устройства 
жесткими шетками; острыя-же кромки Фигуръ плитокъ сби- 
ваются подковами и тогда лошади начинаютъ скользить на 
таковомъ полу. 

Во всякомъ случаЪ, матерйаль этотъ, по своей высокой 
цвнности и названнымъ выше неудобствамъ, можетъ служить 
достояшемъ лишь роскошныхъ и богато содержимыхъ ко- 
нюшень. 

13) Полы глинобитные, употребляюшиеся въ нзкоторыхъ 

конюшняхь, сплошь во всемъ стойл$ или только въ передней 

части его, образуются накладывашемъ смоченныхъ водой, 
слоевъ глины съ примфсыю соломенной р$зки, для предъ- 
упрежденя образованй трещинъ, крфпко утрамбованныхъ и 
сглаженныхъ; глина при этомъ должна быть жирна и вязка, 

чтобы легче утрамбовывалась. 
Полы эти, уступая по своей стоимости, большинств): 

предъидущихь типовъ и удобные для стоянки въ смысль 
мягкости, представляютъ однако существенные недостатки; 
оть вшяшя мочи, поверхность пола легко размягчается, а 
втаптываемая подстилка начинаетъ гнить; для устранешмя 
этого требуется частое возобновлеше слоевъ глины; при 
незначительной-же прочности въ глиняномъ полу скоро вы- 
биваются ямы; правильнаго стока жидкости, въ подобныхъ 
полахъ, устроить нельзя, промывка, также, не можеть имЪть 



мВста. СлБдовательно, всв услоня, необходимыя для хоро- 

шаго гименическаго содержаня половъ въ стойлахъ, кь 
тлинянымъ поламъ не примЗнимы. Поэтому ихъ можно упо- 
треблять или въ малыхъ, иезначительныхъ, конюшняхъ, также 
для некованныхь жеребять, пли-же въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, съ врачебной цфлью. 

Перечисливъ извфстные виды половъ, употребляемые въ 
стойлахъ, скажемъ нъсколько словъ о полахъ, въ проходахъ 
между рядами стойлъ. 

Здьсь, также какъ и въ стойлахъ, испытывались полы 
изъ различныхь матер!аловъ и разныхъ конструкшй. 

Полы торцовые, обыкновеннаго устройства, оказались 
совершенно непригодными въ конюшняхъ; балки и нижнй 
настилъ ихъ приходилъ въ негодность черезъ три года по 
укладкЪ, верхнй-же полъ, собственно торцевый, требовалъ 
серьезныхь исправлен, начиная со второго года. Поэтому 
длались опыты устройства пола изъ шашекъ, проварениыхъ 

въ гудронё и положенныхъ, затфмъ, на бетонномъ слоЪ, 
покрытомъ искусственнымъ асфальтомъ, съ заливкой про- 
межутковЪ, между торцами, гудрономъ. Полъ оказался на- 
столько прочнымъ, что существуетъ безъ ремонта б лЪтъ, 
не скользкимъ и вмстБ съ тёмъ не жесткимъ. Но некра- 
сивый наружный видъ его, затруднительность устройства и 
большая стоимость—38 руб. за 1 кв. саж. заставили отка- 
заться отъ этой конструкши. 

Тьмъ не менфе упругость, безшумность и слабая скольз- 
кость деревяннаго пола, побудили къ дальнёйщимъ опытамъ 
надъ усовершенствовашемъ конструкши торцеваго пола, для 
проходовъ между стойлами. Исходя изъ убфждешня, что глав- 
ная причина разстройства торцеваго пола лежитъ въ разру- 
шенм и разстройствь деревяннаго основашя подъ нимъ; 
послфднее было замфнено бетоннымъ, причемъ шашки, передъ 
установкой на бетонный слой, обмакивались до половины 
высоты своей въ жидкую смолу. ТрехлфтнИ опытъ оправ- 
даль ожидая большей прочности и сохранности подобной 
мостовой въ неизмфняемомъ положенш. А какъ, въ то-же 
время, поль этоть, при услови ежегоднаго промазываня 
его сверху смолой и посыпаня пескомъ, получаеть ров- 
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ную и непроницаемую для воды поверхность, то на него 
можно указать, какъ на удовлетворительный и экономичный 
для выстилки проходовь между стойлами. 

Для того-же назначешя можеть быть вполнЪ пригоденъ 
поль изъ „мостового паркета“, при условш посыпки его 
сверху пескомъ для уменьшешя маркости и придашя ему 
болЪе красиваго вида. 

Полы минеральные изъ граиитныхь брусковь, пирогра- 
нита и метлахской плиты, прочностью своею, конечно, пре- 
восходять полы деревянные; при томъ, положенные на слов 
бетона съ заливкой швовъ цементнымъ растворомъ, они со- 
вершенно непроницаемы для воды и безопасны въ ‘пожар- 
номъ отношени; тЪмъ не менфе, полы эти значительно до- 
роже, жестки и шумны, гранитные-же и некрасивы, если 
бруски не будуть чисто’ обдфланы, что еще болфе увели- 
чить ихъ стоимость. Поэтому изъ минеральныхь половъ, 
по большей доступности въ цфНЬ и простотВ устройства и 
ремонта, можно указать на полы изъ пирогранита. 

Полы асфальтовые, не смотря на всЪ достоинства ихъ, 
въ смысл непроницаемости, эластичности и сравнительной 
безшумности, имфють важный недостатокъ: — скользкость, 
увеличивающуюся при поливкВ ихъ водой, и хотя для умень- 
шешя неудобства этого, асфальтовые полы можно дфлать 
съ поперечными нарфзками, подобно тому, какъ это устраи- 
вается въ стойлахъ, но средство это оказывается мало. дЪй- 
ствительнымъ, потому что нарфзки быстро стираются. По- 
этому, ихъ. нельзя признать практичными для проходовъ 
между рядами стойлъ. 

Полы кирпичные въ проходахь совсёмъ неудобны, по 
малой прочности своей и скользкости. 

Еще менфе пригодна.для этой цфли булыжная мостовая, 
за которой можной признать лишь двф выгоды: небольшую 
стоимость и простоту устройства. 

Во всякомъ случаЪ, изъ какого бы матерала ни были 
устроены въ прохолахь полы, поверхности ихъ слдуеть 
придавать выпуклый профиль (въ разм$рЪ не свыше 1 верш. 

на Г саж.) для удобнЪйшаго стока съ нихь жидкостей. къ 

премнымт, желобамъ. 

2 
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Сводя итогь всему сказанному объ устройствЪ половъ 

и выборЪ для нихъ матер!аловъ, можно придти къ слёлую- 
щему выводу. 

Въ конюшняхъь съ обильнымъ притокомъ воды для об- 

мывки. стойль и проходовъ между нимн и съ больцимъ от- 
пускомъ подстилки въ стойлахъ и денникахъ, можно пред- 
почесть асфальтовые полы всЪмъ’ прочимъ матераламъ; въ 
проходахъ же полы изъ пирогранита или торцовые на бе- 
тонномъ основани. 

При недостаткь воды или отсутстыи возможности уст- 
роить въ стойлахъ приспособлешя для промывки ихъ, а 
также при, маломъ количествЪ подстилки, полы въ стойлахъ 
и денникахъ надлежить дфлать: верхше досчатые или щи- 
товые, а нижше бетонные или асальтовые; въ проходахъ- 
же между рядами стойлъ, обыкновенные торцовые, на бе- 
тонномъ основани, или же брусчатые системы „мостового 
паркета“. 

Потолокъ въ конюшн$ долженъ быть плотный для того, 
чтобы зимою конюшия не охлаждалась оть проникающаго 
черезъ него внёшняго воздуха. У насъ обыкновенно устраи- 
ваютъ потолокъ изъ 2» дюймовыхь досокъ, настланныхъ 
по балкамъ, на польск манеръ. Доски покрываются сверху 
глиняною смазкою. Потолокъ не штукатурится, доски чисто 
оструганы и окрашиваются масляною краскою. 

Величина дверей зависить отъ того— предполагается ли 
вводить лошадей въ конюшню или възжать на нихъ; въ 
первомъ случа ширина дверей бываеть отъ 4 до 5х. (1,25 

до 1,56 мет.), а во второмъ 8 х. (2,51 м.); высота дБлается 

вдвое болфе ширины въ первомъ случаЪ и до полутора во 
второмъ. Самая употребительная лмрина дверей 4 х. 

{1,40 м.), а высота не мене 71 х. (2,34 м.). Въ конюшнВ 

для рабочихъ лошадей достаточна ширина дверей 4 х., а 
высота 6 х. При ширинё въ 5 ®. они дьлаются двуствор- 
чатыя. Порогъ дверей долженъ быть на 3 д. выше поверх- 
ности земли и въ ‘одномъ уровн съ поломъ. Двери конюш- 
ни должны быть хорошей, чистой плотничной работы ИЗЪ 

2 д. досокъ, связаниыхъ въ шпунты и забранныхь въ брус- 
чатую раму, плотно притворяться и отпираться наружу. На 



лЬто хорошо навфшивать рЬшетчатыя двери. Двери лучше 

всего навёщивать на крючья, задфланныя въ кладку стнъ. 

„Дверные приборы и вообще вся желфзная оковка должна 
быть врФзана въ дерево, чтобы лошадь, входя въ конюшню 
или, выходя изъ нея, не могла задфть сбруей. 

Тораздо лучше подвьшивать двери на каткахъ, такъ какъ 
при этомъ дверь не можетъ сама отворяться оть в$тра, 
не можеть захлопнуться и ударить лошадь при входЪ въ 
конюшню и кромЪ того, она прочнёе навфшенной на 
крючья. 

Окна должны быть. устроены такимъ образомъ, чтобы 
свфтъ не падаль прямо въ глаза лошадямъ, а потому въ 
конюши$ въ одинъ рядъ стойлъь они дфлаются сзади лоша- 
дей, а въ случаЪ двухъ рядовъ-—съ боковыхъ ея Фасадовъ; 
когда стойла разставлены поперечными рядами по длинь 
конющни, тогда окна дфлаются въ продольныхъ стфнахъ. 
Ежели обстоятельства вынуждаютъ дфлать окна противъ 
головъ лощадей, тогда необходимо помЪстить ихъ какъ мож- 
но выше, чтобы свфтъ не падалъ въ глаза, а равно, чтобы 
при отпирави оконъ, свЪх@й воздухъ входилъ значительно 
выще надъ головами. Въ послёднее время стали употреб- 
лять глужя, неотворяющяся окна съ матовыми стеклами, 
толщиною отъ Уз до 5/з д., пропускающя настолько свфта, 

чтобы было достаточно его для опрятнаго содержаншя ко- 
нюшни и ‘чистки лощадей, Подобнаго рода окна особенно 
выгодны въ невысокихъ конюшняхъ, потому-что они могутъ 
быть сдфланы гораздо ниже, чфмъ окна съ обыкновенными 
„стеклами. Лучше дБлать меньше оконъ, но придавать имъ, 
болыше разм$ры и для увеличеня свЪта — оконныя амбра- 

зуры ограничивать срзами стФнъ и подоконника подъ угломъ 
въ 45°. Конюшня должна быть настолько свЪтла, чтобы при 

выводЪ лощади изъ конющни не было рфзкаго перехода къ 
‹свЪту; послфднее' обстоятельство до такой степени вредно 
Для глазъ, что лошади иногда слЬпнутъ отъ этого. Для 

ослабления дйствя свфта, въ окна вставляютъ жалюзи или 
красятъ стекла бфлою или синею краскою; особенно такая 
предосторожность нужна съ солнечной стороны. Окна по- 
мЬшаются на высотБ оть 8 до 10 Ф. оть пола, а потому, 

2 
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для облегченя отпираня, ихъ дБлаютъ откидными по гори- 
зонтальной оси. 

Деревянныя рамы скоро портятся отъ перемфны темпе- 
ратуры и сырости, он коробятся и тогда протекаютъ, а 
потому лучше употреблять желфзныя рамы, которыя,. во 
избъжаше ржавчины, покрываются сурикомъ и красятся ма- 
сляною краскою. 

Устройство хорошаго водоснабжешя внутри конюшни 
весьма важно, какъ для содержашя ея въ опрятностн, про- 
чистки водостоковъ, такъ равно и для здоровья ло!задей. 
Ежели конюшня устраивается въ городЪ, имфющемъ водо- 
проводъ, то снабжеше ея водою не представляетъ затруд- 
неня; въ противиомъ случа надо устроить повыше конюшни. 
резервуаръ, изъ котораго, посредствомъ трубъ, вода прохо- 
дила-бы отдфльно къ каждому стойлу или въ одинъ обшй 
водопой. 

Когда лошадь имфетъ возможность напиться во всякое 
время, то она всегда будеть пить въ мфру, въ противиомъ 
случаЪ она нерфдко опивается. 

Корыта для воды лучше дЬлать коничесмя, для удоб- 
йшаго изъ нихъ стока воды. 
Поддержане въ конюшияхъ требующейся температуры 

находится въ зависимости отъ климата, времени года, со- 
стояня погоды, количества лошадей и тьхъ устройствъ, ко- 
торыя предназначены для подогрфвашя и вентилящи внут- 
ренняго помфщешя конюшень. 

Болышое значеше, въ смыслЬ поддержаня равномфрно- 
сти температуры въ конюшняхъ, имфетъ степень порозно- 
сти наружныхъ стЬнъ ихъ, такь какъ теплый и насыщен- 
ный парами воздухь въ конюшняхь очень медленно обмфни- 
вается съ наружнымъ воздухомъ. Поэтому стЪны изъ очень 
плотнаго матертала, худо прогрфваясь и быстро остывая, 

затрудняютъ поддержане въ конюШшняхъ равномфрной тем- 

пературы; подобныя конюшни зимой бываютъ очень холод- 
ны, лЬтомъ-же— сыры. 

Вообще, въ теплое время, температура воздуха въ ко- 
нюшияхъ увеличивается пропоршонально возвышению тем- 
пературы наружнаго воздуха, но понижается медленнфе 
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послфдней; посему, полезно завъшиваше. оконъ съ солнеч- 
цой стороны, жалюзями (деревянными или соломенными). Въ 
холодиое-же время, температура конюшениаго воздуха пони- 
жается очень быстро и какъ это безусловно вредно для 
лолиадей, то слфдуетъ уменьшать число открываемыхъ две- 
рей, обивая ихъ войлокомъ илн соломой; то-же можно дЪ- 

лать и съ тонкимн стБнамн, въ случаЪ промерзашя ихъ. 
За нормальную температуру въ конюшняхъ можно счи- 

тать оть 6—8 Р. 
Опыть показалъ, что при высшей температурЪ лошади 

слабЪютъ и теряютъ энергию; при низшей, у нихъ легче 
разстранвается пнташе; шерсть на лошади быстро густетъ 
и отрастаетъ; лошадь сильно потфетъ н простужается. По- 
этому, для урегулировашя въ указанныхъ предфлахъ темпе- 
ратуры воздуха въ кошошняхъ, необходимо ихъ чаще про- 
вЪтривать. 

Провтриваме конющшень важно еще и въ отношени 
удаленя изъ конюшень водяныхъ паровъ и вредныхъ га- 
зовъ, выдБляемыхь дыхашемь и кожей лошадей и образу- 
ющихся при разложеши выдфлешй ихъ подстилки. Для до- 
стижешя этой или требуется на каждую лошадь въ часъ 
оть 5 до 6 куб. саж. чистаго воздуха. Бельчйскимъ ниже- 
неромъ Меркеръ количество чистаго воздуха, требующагося 
для хорощаго содержаня лошади, въ конюши$ опредфляется 
въ 10 куб. метр. (или около 1 куб. саж.) на каждыя 50 ки- 

лограммовъ вЪса лошади. 
Способы введешя въ конюшии чнстаго, наружнаго воз- 

духа весьма разнообразны и мы ограничимся общимъ переч- 
немъ нанболЪе простыхъ и доступныхъ средствъ. Для этого, 

въ верхнихь Филенкахь входныхъ дверей, можно устраивать 
передвижныя жалюзи или вставлять иннковые, съ мелкими 
отверстиями, листы; въ наружиыхь стБнахъ вставлять, хута 
на два ниже потолка, металлическя Форточки, величиной 
9—ю в.; таюя-же форточки или листы можно вставлять и 

въ оконныхь переплетахъ. Эти хорточки или вентиляторы 
слфдуетъ оставлять открытыми даже при понижении наруж- 
ной температуры до 2°Р. Лътомъ-же и вообще въ хорошую 
погоду надлежитъ держать окна открытыми. При постройкв 



конюшень можно оставлять, въ наружныхъ стфнахъ, каналы 
сфченемъ въ 1 н болфе кирпича, въ зависимости отъ числа 
каналовъ и размфра стфиъ; входное (начальное) отверсте 

этихъ каналовъ должно быть съ наружной стороны стёны 
на высотЬ. не менфе Г аршина отъ землн; выпускное-же 
(конечное) отверсте внутри конюшии на такой высотв, при 
которой входяпий воздухъ не безпоконлъ-бы и не вредилъ 
лошади; внутренняя поверхность каналовъ должна быть глад- 
кая и самые каналы, по возможности, прямые и съ запор- 
ными клапанами, 

Устраивающяся иногда, для той-же цфли, въ каждомъ 
стойлф сквозныя отверстя въ нижнихъ частяхъ стны, 
нельзя рекомендовать, потому что поступающий, такимъ обра- 
зомъ, воздухъ можетъ быть слишкомъ холоденъ и просту- 
дить ноги лошади. По той-же причин$ неудовлетворителень 
и впускъ въ конюшни воздуха посредствомъ подземныхъ 
каналовъ, открывающихся не высоко надъ поломъ конюшни. 
Сверхъ того, въ холодное время, наружный воздухь можно 
вводить въ конюшии подогрфтымъ спешально для того 
устроенными приборами. 

Для удалешя изъ кошошень испорченнаго воздуха имъется 
также много приспособленй, боле или менфе достигаю- 
щщихъ цБли. 

Наиболфе простыми являются вытяжныя трубы безъ по- 
догрфвашя, состояния изъ деревянныхъ или металлическихь 
трубъ, утвержденныхъь вертикально въ потолки выходя- 
щихь выше конька крыши на 1 арш. и болфе; онф двлаютси 
въ сфчеши квадратными или круглыми, имфютьъ виутри пе- 
регородки дагональныя или крестообразныя; ипогда-же со- 
стоять изъ двухъ концентрическихь трубъ. Отдать пред- 
почтеше которому либо виду такихъ трубъ достаточныхъ 
основанй не имфется; можно сдфлать лишь общее замфчане, 
что всЪ подобныя трубы дьйствують только при умфренной, 
наружной температур и незначительной высо’ съ пони- 

зкемемъ-же температуры за 5° и увеличеемъ высоты трубъ 
боле 1 сажени, он сильно охлаждаются, вслфдств!е чего 

подымаюнчеся изъ конюшни водяные пары осбдаютъ на 
стнки трубъ и стекаютъь по нимъ обратно въ конюшню. 



Для уменьшешя такого неудобства, трубы обертываются 

дурными проводниками тепла и, кромЪ того, заключаются 
въ Футляры, набитые опилками или хлопкомъ. Снизу-же 
снабжаются хорошими клапанами, для регулирован!я выхода. 
воздуха изъ конюшень. 

Можно указать еще на желфзныя трубы съ дехлекторами 
или вентиляторами системъ инженера Григоровича и Ке- 
мингъ-Лейтона. Послфдыя, между прочимъ, примфнены 
для вентилированя конюшень при Елагинскомъ дворцЪ; по- 

ставленные тамъ вентиляторы на трехъ трубахъ, дгам. 8 верш., 

дьйствуютъ вполиЪ удовлетворительно; они обернуты на 
чердакЪ войлочною полостью и заключены въ деревянные 
Футляры, заполненные древесными опилками; трубы подни- 
маются выше конька крыши на 3 арш.; снизу-же заканчи- 
ваются воронкой, обращенной широкой стороной въ ко- 
нюшню и закрывающейся вращающимся, на горизонтальной 
оси, клапаномъ. Трехлфтнй опытъ убЪждаетъ въ пользь 
этого прибора, ибо съ постановкой его прекратилось по- 
тЪне потолковъ и воздухъ въ конюшняхъ значительно улуч- 
шался. Охлаждеше пара въ трубЪ незначительное; для от- 
вода-же конденсирующейся сырости, воронка снабжена по 
окружности желобкомъ, вода изъ котораго отводится внизъ 
вертикально утвержденной трубочкой. 

Описанные выше способы вентилированя конюшенныхь 
помфщенй, обыкновенно примфняются для конюшень не- 
большихъ. При конюшняхь для дорогихъь лошадей, устра- 
иваемыхь при дворцахъ, на заводахъ и проч:, производится 
правильная искусственная вентилящя ихъ, однимъ изъ спо- 
собовъ, поясненныхъ въ главЪ о вентиляши зданй. 

Вопросъ объ отведенн: грязиыхъ водъ изъ конюшень 
представляется вопросомъ первостепенной важности. При 
разръшенм его, необходимо соблюдеше всёхъ условй, тре- 
буюшихъ ‘оть хорошо устроенной канализаши, а именно: 

отводныя трубы и приемники должны быть непроницаемы, 
достаточно прочны для сопротивленя внутреннему и вн ш- 
нему давлемямъ, не разрушаться отъ дЬйствя кислотъ, 
удобны для укладки и прочистки, имфть герметическе за- 
творы и доступны по стоимости. Условя эти обязательны 
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для конюшень, потому-что при массЪ вредныхъ испаренй 

отъ лошадей, появлене ихъ еще инымъ путемъ не должно 
быть допускаемо. А между тВмъ наблюдения показали, что 
вредныя испареня отъ протекающихъ по трубамъ грязныхъ 
водъ выдфляются не только изъ траповъ, но и изъ самыхъ 
трубъ и премниковъ, чрезъ которыя проходятъ и гдё скоп- 
ляются грязиыя воды. 

Поэтому, необходимо сточныя трубы и приемники длать 
изъ матераловъ слабо пористыхъ, какъ, напримёръ, изъ 
кирпича-желФзняка съ оштукатуркой его съ обфихъ сторонъ 
цементнымъ растворомъ или-же, еще лучше, керамиковые, 
соляноглазурованные и придавать имъ размфры, соотвфт- 
ствующе количеству протекающей воды; трубамъ-же—еще 
и уклоны, достаточные для свободнаго течешя по нимъ жид- 
кости (не менфе №» верш. на сажень). Они должны ныфть 
приспособлешя для хорошаго и быстраго обмывашя ихъ 
чистой водой, а на трапахъ и премникахъ— гидравличесяе 
запоры. Стыки трубъ слФлуеть устранвать такимъ обра- 
зомъ, чтобы чрезъ нихъ не просачивалась жидкость; самыя- 
же трубы уклалывать тщательно, въ видахъ предупрежде- 
шя образовашя трещинъ въ стыкахъ. 

Этими общими данностями ограничимъ указаня относи- 
тельно-отвода изъ конюшень грязныхъ водъ. Добавимъ лишь, 
что такъ какъ при самомъ совершенномъ устройств затво- 
ровъ и крышекъ на трапахъ и премникахъ, случаи засоре- 
ня и порчи ихъ легко возможны, то‘лучшимъ средствомъ 
для предупрежденя распространемя изъ нихъ вредныхъ 
газовъ можно считать или совершенное отсутств:е въ конюш- 
няхъ траповъ и премниковъ или такую конструкцио ИХЪ, при 

которой грязныя воды остаются въ нихъ наименьшее время. 
Для удобства прислуги, близъ конюшни должны нахо- 

диться: помфщеня для конюховъ или кучеровъ; кладовая 
для упряжи и сбруи и мЪсто для храненя корма. 

На чер. 2867—2879 (текстъ) и на чер. 2240—2213 (атласъ) 

представлено устройство конюшни, построенной архитекто- 
ромъ Резановымъ въ С.-ПетербургЬ, при двориф Его Импе- 
раторскаго Высочества Великаго Князя Владим!ра Александ- 
ровича. 



Конюшня, чер. 2867 (текстъ), находится посреди перваго 
двора и окружена со всБхъ сторонъ Флигелями. Въ ней 

23 стойла и два денника; кром$ того, въ крайнихъ оконеч- 
ностяхь находятся: съ одной стороны —небольшая комната 
для сфдель, а съ другой — каменная л$стница, ведущая на 
сновалъ, и мЬсто для дежурнаго конюха, 

МИЛЛОННАЯ 

Чер. 2867. Чер 2871. 

Стойла расположены вдоль строешя въ 2 ряда, съ про- 
ходами по продольной и поперечной его осямъ. Вся длина 

строенй `15 саж. 2 арш. 14 верш.; ширина снаружи 4 саж. 

2 арш. и 4 верш.; высота до начала крыши— 26272". Цвойныя 
двери съ тамбурами для ввода и вывода лошадей находятся 



посреди продольныхъ стфиъ, такъ какь экипажные сараи 
расположены въ боковыхъ Флигеляхъ параллельно съ ними. 

Ширина стойлъ 2 арш. 10 верш., длина —4 арш.; ден- 

ники— въ 4`арш. 6 верш. и.въ 4 арш.; внутренняя вышина 

конюшни: около стВнокь— 5 арш. 9 верш., въ середин®— 
6 арш. И верш. Ширина проходовъ: 5 арш. 4 верш. попе- 

речнаго н 4 арш. продольнаго прохода. 
Фундаментъ, чер. 2868 (текстъ), сложенъ изъ бутовой 

плиты, глубиною до 4\№ арш. (на этой только глубин най- 

денъ былъ твердый грунтъ); между хундаментомъ и цоко- 
лемъ проложенъ (по цементу @), слой асфальтатоваго толя, 
а между цоколемъ и кирпичною стфною — слой цемента б 
въ 1 д. толщии., для предохранешя стЬнъ оть сырости изъ 

Фундамента и грунта. Сама стфна двойная: наружная в въ 2 

кирпича тол. и внутр. г-—въ 1 кирпича; между ними воз- 

душный промежутокъ д въ 2 вершка ширины. Внутренняя 
стфна сложена на цементЪ и связана съ наружною посред- 
ствомъ‘тычковъ, чер. 2869 (текстъ), расположенныхъ че- 
резъ каждые 5 рядовъ на п арлинномъ разстоящи другъ 

противъ друга. Нужно полагать, что вслфдстне такого 
устройства наружныя стзны будуть всегда сужя и безъ 
пятенъ. Кордоиъ, покрываюций верхн@ край цоколя строе- 
ня е, чер. 2868 (текстъ), цементный, вытянутый по шаблону 
въ мастерской и вставленный, при оштукатуркВ зданя, въ 
оставленную для него борозду. 

Чердакъ на конюшнф назначенъ подъ сфновалъ, въ ко- 
торомъ можетъ помфшаться до 500 пудовъ сзна. Половыя 
балки подвфшены къ стропиламъ, чтобы не нагружать потолка, 

Потолокъ устроенъ изъ толстого гохрированнаго желЪза 
по желфзнымъ дугообразнымъ хермамъ, расположеннымъ на 
разстояни 5 арш. 4 верш. 

Полъ въ конюши$ двойной: первый или нижн!И состоитъ 
изъ дюймоваго цементнаго слоя, положеннаго по Фунда- 
менту изъ кирпичнаго щебня, онъ иметь обшЙ склонъ оть 

стЬнъ въ продольной оси конюшни, гдЪ имфется сточный 
желобъ. 

По первому цементному полу положены деревянные по- 
перечные прогоны, а по нимъ настланъ деревянный чистый 



де 
полъ изъ сосновыхъ досокъ въ 2'/ дюйм. Полъ этотъ со- 
вершенно горизонтальный; но средииа каждой доски нф- 
сколько выше краевъ, чер. 2570—2871 (текстЪ), вдоль ко- 
торыхъ прорфзаны на разстояши 3 верш. скважины для 
стока мочи, въ \: верш. шир., 7 верш. длины. Цементный 
сточный желобъ имфетъ склонъ къ двумъ пебольшимъ колод- 
цамъ, изъ которыхъ пропущены рукава въ обшую каменную 
подземпую трубу, имъющую круглое поперечное сфчеше въ 
3 хута внутренияго даметра. Для того, чтобы зловонные 
газы ие могли проникать изъ подземной трубы въ конюшию, 
устроены въ колодезяхъ сиФхоппые чугунные колпаки. 

Чугунные столбы стойлъ въ своихъ головкахъ имыотъ 
подвижныя келфзныя вЪшалки. Ноги столбовъ, крестообраз- 
ныя въ планф, поставлены на плитномъ ФхуидаментЪ и об- 
ложены плитой, по цементу, до перваго пола конюшни, чер. 
2872—2873 (текстъ). Перегородки стойлъ, изъ сосповыхъ 2 

дюймовыхъ досокъ, поставлены въ шпунтъ на ребро и имфютъ 
вышину въ 2 арш.; поверхъ деревянныхъ разгородокъ по- 
ставлены желфзныя рЬшетки, прикрфпленпыя къ ст1 бол- 
тами, а къ столбамъ, желфзными кольцами; онё имфютъ 
снизу полъ, въ который впущены доски разгородокъ. Ниж- 
эй край послфдиихъ вставлень въ деревянный брусъ съ на- 

бивною калевкою, чер.`2874 (текстъ), такъ что опф могутъ 
съ легкостью двигаться при расширеши и ссыхани, а также 
могутъ быть замфнены новыми, въ случаЪ сгниваня ихъ. 

Стьны коношни обшиты на’2 арш. 14 вершк. отъ пола 
также тесомъ. 

Двери въ конюшнЪ деревянныя, двойныя; окопные пере- 
плеты двойные, желфзные; изъ пихъ наружные или лЬте— 

неподвижные, внутренне-же — могутъ открываться; между 

ними подоконники цементовые, сильно наклоненные, съ желоб- 
ками и цинковыми трубочками для отвода воды. 

На сЪновалЪ б слуховыхъ оконъ съ полотнишами жалю- 
зи. Передъ тремя изъ нихъ имфются желЪзные балконы для 

пр!ема сЪна. 
Четыре навозныя ямы, по двЪ у каждой двери, устроены 

такъ, что люки ихъ для выбрасывашя навоза приходятся въ 
самой конюшиЪ, чер. 2875 (текстъ). 
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Ствнки ямъ каменныя, въ 1 кирпичъ толщ. на нихъ бор- 
та съ пазами изъ ступенныхъ плитъ для деревяниыхъ кры- 

шекъ. 

Для вентилировашя и для н8котораго нагр5вашя конюш- 
ни поставлены по концамъ ея’два камина; эти камины, по- 

Чер. 2873. Чер. 2876. 

Уер. 287. 

Чер. 2874. Чер. 2878. Чер. 2877. 

средствомъ камеръ и душниковъ, нагрфваютъ, кромЪ того, 
льстницу и сфдельную. 

Круглые дымовые каналы, сложенные снизу изъ лекаль- 
наго кирпича, чер 2876, выше пола сфновала, устроены изъ 

чугунныхъ трубъ а, чер. 2877—2878 (текстъ). Ихъ окружаетъ 

вторая кирпичная оболочка 6, и въ промежутокъ в, между 
ней и чугунной трубой, пропущены вентилящонные каналы 
9 изъ конюшни. При нфсколько продолжительной топк$ ка- 
миновъ, чугунные дымовые каналы должны довольно силь- 



по нагрфться, отчего. воздухъ, согрьвшйся въ промежут- 
кахъ, начнеть подыматься и будетъ замфшаемъ воздухомъ 
изъ конюшни. 

Вентиляшонныхь отверстй, съ желЪзными клапанами для 
регулированя, сдфлано въ потолкь конюшни 12, такъ что 
на каждыя два стойла приходится по одному душнику въ 
5\ верш. въ даметрЪ, чер. 2870 (текстъ). 

Душники, расположенные вдоль наружныхъ стнъ, сооб- 
щаются по шести съ одной и съ другой стороны, съ об- 
шимъ вытяжнымъ каналомъ, имфющимъ 8 верш. въ д1аметръ 
или около 48 кв. верш. поперечиаго сфченя. Трубы с. 
ланы изъ 16 хунтового, тщательно загрунтованнаго желфза 
и окружены слоемъ древесныхъ опилокъ въ 4 верш. тол- 
шиною. 

Среди конюшни поставленъ, общ водопой: круглая ли- 
тая изъ цемента ваза, въ 1'/ арш. въ дламетрЪ, вм5шаю- 
щая около 20 ведеръ воды. Въ самыя стойла вода не про- 
ведена; въ нихъ имФются только кошели для сЪна изъ же- 
лЪзныхь прутьевъ и чугунныя чаши для овса. 

На чер. 2214—2217 (атласъ) представленъ планъ, Фасадъ 

и 2 разрЬза деревянной конюшни, выстроенной по проекту 
Д. И. Гримма, при конскомъ завод, въ имфнм г. Дер- 

виза, въ сел СтарожиловЪ Рязанской губернии. 
Конюшия устроена на 16 стойлъ съ комнатами для ос- 

мотра лошадей и случекъ, а также съ небольшими кладо- 
выми для ежедневной порщи сфна и овса и, наконець, для 
уборки метель, щетокъ и т. п. предметовъ. Окна кошошии 
расположены въ верхней части надъ проходами, такъ что 
свЪтъ не падаеть лошадямъ въ глаза. Полы деревянные, 
равно какъ и все строеше. Конструкшя всфхъ частей зда- 
ния видна изъ чертежа. 

$ 233. Сарай для экипажей. Сараи для экипажей устраива- 
ются деревянные или каменные. Величина ихъ завнситъ отъ 
числа экипажей, назначениыхь для помфшеня; при этомъ 
полагается на каждый большой экипажъ, т. е. карету или 

коляску, по 4 арш. длины; дрожки и сани помфщаютъ обы- 
кновенно передъ или за каретами. Ширина или глубина са- 
раевъь составляеть до 10'/з арш. такъ, чтобы карета съ 
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дышломъ могла въ нихъ помфститься. Вышииа сарая отъ 
пола до потолка, полагается не менфе 4 арш. 

Окопъ въ сараяхъ не дълаютъ, а для освъщекя и въЪз- 

да лълаютъ ворота, которыхъ ширииа должна быть 4 арш., 
дабы 4 лошади, запряжепныя въ рядъ, могли профхать сво- 
бодио. Высота воротъ 41/: арш. При этой высот кучеръ, 
сидя на козлахъ, можетъ проФхать, не сгибаясь. Ворота са- 
раевъ надобно предпочтительно обращать къ сЪверу; иначе 

Чер. 2881. 

въ сараЪ лЪтомъ будетъ слишкомъ жарко и сухо; отъ это- 

го колеса п, вообще, ходъ экипажей и друмя ихъ части 

ссыхаются и портятся. Въ сараЪ долженъ быть прочный 
полъ и потолокъ. 

При сараЪ не мЬшаетъ имть нав5съ для простыхъ по- 

возокъ: телфгь, саней п проч. 

Надъ сараемъ можно устроить весьма хоропий сЪиовалъ, 
зозвысивъ стфны надъ потолкомъ этого сарая до 21 арш- 

„Для входа въ сБноваль употребляются приставныя лЪст- 

НИЦЫ. 

Примбръ устройства сарая для экипажей показанъ на 

чер. 2880—2881 (текстъ). 



ГЛАВА ХУ! 

ЛВСА или ПОДМОСТИ. 

$ 234. При кладкЪ каменныхь стфнъ до высоты 2-хъ ар- 
шинъ, каменьшики работаютъ стоя на землЪ; для кладки 
высотою до 4-хъ аршинъ кладутся на землю на сухо кир- 
пичи или ставятся запасные известковые яшики, на кото- 
рые настилаются доски. Если строеше доходить высотою 
до 2-хъ сажень, то кладка производится каменьщиками съ 
настила, устраиваемаго изъ досокъ на козлахъ и называе- 
маго стелюами, чер. 2882 (текстъ). 

При строеняхъ боле значительной высоты. устраива- 
ются для производства работъ, переноски инструментовъ, 
снарядовъ и матераловъ, такъ называемые коренные лльса, 
чер. 2883—2886 (текстъ). Лзса эти состоять изъ слюекь па, 

длиною соразмёрныхь вышин$ здашя (съ прибавлешемъ 
конца, врываемаго въ землю). Стойки размфщаются одна 

отъ другой на 2 сажени, а оть стёны строеншя, сообразно 
его вышин, отъ 4 до 7 аршинъ. На стойки ‘употребля- 

ются подвязныя, обыкновенно еловыя бревна, толщиною, 

смотря по ихъ длинЪ, оть 4 до 5 вершковъ. 
Кь стойкамъ ааа приставляются коротме вертикальные 

бревна; называемые ушаками $55. Въ обыкновенныхъ по- 
стройкахъ стойки связываются съ ушаками веревками, тол- 
шиною въ окружности 2 дюйма. Въ высокихъ строешяхъ, 
для связн стоекъ съ ушаками, употребляютъ обручное или 
шинное желфзо отъ б-ти до 10-ти хунтовъ въ погонной са- 

жени. На ушаки, по верхнимъ концамъ ихъ, кладутся про- 
дольныя параллельныя стфн$ бревна или сляи ее; на сляги 
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кладутъь однимъ концомъ пальны 44а, которыхъ другой ко- 

нецъ входить въ углубленя, оставляемыя въ стВнахъ на 

глубину \з кирпича. 
На сляги назначаются бревна той-же толщины, что и на. 

Чер. 2886. Чер. 2887. 

стойки, длина ихъ опредфляется: по наружному обмфру зда- 
ня, съ прибавлешемъ Ию на сростки, и по числу этажей, 
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настилаемыхь по вышин здашя, черезъ 4 аршина. На паль- 
цы употребляются бревна, или при узкихъ лфсахъ — накат- 
никъ. Разстояше между пальцами должно быть не болфе 
2: аршииъ. 

Сверхъ пальцевъ дБлается настиль изъ 22 дюймовыхъ 
получистыхъ досокъ. Для входа на лЬса и выхода съ нихъ 
устраиваются стремянки (сходни), шириною отъ 3-хъ до 4-Хъ 
аршииъ, для чего наклонно кладутся два или три бревна, 
поперегь которыхь прибиваются доски, въ разстояши до 
2-хъ аршииъ; по нимъ дфлается настилка и набиваются ско- 
шенные бруски. 

При расположеши стремянокъ надобно обращать внима- 
не на то, чтобы повороты были удобны и по возможности 
не часты. Съ этою цфлью ихъ стараются располагать одни 
на продолжении другихъ. Высота ската стремянокъ обыкно- 
венно составляетъ около половины основаня. 

Составленный, описаннымъ выше образомъ, первый ярусъ 
лЬсовъ долженъ отстоять отъ поверхности земли на 4 ар. 
шина; стало быть, съ помощью его, каменьщики могутъ вы- 
вести стфну въ 8 аршииъ вышины. Дойдя до этой высоты, 
настилаютъ второй ярусъ лЬсовъ, подобно первому и т. д. 

всф послфдовательные ярусы, высотою въ 4 аршина. Если 
въ каждомъ ярусЪ на настилъ ставить козлы, то высота 
ярусовъ можеть быть сдьлана въ 8 аршинъ. Чтобы лЬса 
эти не отдфлялись отъ стфны, ихъ привязываютъ веревками 
къ выведеннымъ уже оконнымъ простфнкамъ или подпираютъ 
подпорками р, чер. 2883 (текстъ). 

Въ многоэтажныхъ строеняхъ внутри зданй лфсовъ не 
устраивають, производя кладку стфнъ при помощи козелъ, 
поставленныхь на стеллажи, настланные по балкамъ, за- 
кладываемымъ обыкновенно одновременно съ возведешемь 
стфнъ. Очевидно, что при неимфши балокъ, льса должно 
устраивать и внутри; эти внутренне лса впослёдств!и слу- 
жать для установки стропильныхь Фхермъ, равно и для чи- 
стой отдЬлки зданя. 

При особенно чистой кладкЪ стЪнъ, во избъжане гнфздъ 
оть оконечностей пальцевъ и если нужно, чтобы подмости 
имфли большую устойчивость, — лЪса дБлаются съ двумя 

28 
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рядахи стоекъ, одинъ рядъ ставится возлф самой стФны, а 
другой на разстоянш, равномъ ширинБ л$совъ. 

При постройкЪ значительныхъ зданй, если на строешя 

надобно поднимать грузные предметы, напримфръ, цфльныя, 
вытесаиныя изъ камня колонны, камни большихъ размфровъ, 
потолочныя желфзныя балки, броизовыя статуи и т. п., то 
въ такомъ случаЪ, лфса устраиваются по общимъ правиламъ 
плотничныхь работь и по особому проекту. ЛЪса эти обы- 
кновенно состоять изъ брусчатыхь стоекъ, соединенныхъ 
между собою посредствомъ продольныхь и поперечныхъ 
схватокъ. Схватки связываются желфзными болтами. Шаго- 
нальные раскосы приводятъ лфса въ треугольную систему. 
Обтесанныя бревна въ подобномъ случа имфють толщину 
оть 5 до 6 верш. При надстройкь этажей подмости дьдають 
выпускныя, изъ свЪшивающихся поперечныхъ бревеиъ, вы- 
пущенныхь, обыкновенно, изъ оконъ послфдняго этажа зда- 
вя и подпертыхь подкосами въ существующее выступы 
строен. 

Мелюя исправленя зданй снаружи, при ремонтныхъ ра- 
ботахъ производятся съ помощью костылей и такъ назы- 
ваемыхъ люлекъ. 

Костыль представляетъ наклонное бревно съ набитыми 
поперегъ брусками для входа рабочаго на верхнюю, на немъ 
укр$пленную, площадку; снизу костыль упирается въ гори- 
зонтально врытый въ землю брусъ, чер. 2880 (текст). Оче- 
видно, длина костыля зависить отъ высоты постройки. 

Люлька представляетъь собою сидфнье, привфшенное къ 
веревкь, перекинутой черезъ блокъ, укрфпленный на крыш$, 

черезъ слуховую трубу къ стропиламъ, къ дымовой трубъ 

и проч. Люльки преимущественно употребляютъ при маляр- 

ныхъ работахъ, а костыли при малярных и штукатурныхъ 
работахъ. 

На чер. 2887 (тексть) представленъ образець металличе- 

ской люльки, примфняемой во Франши для ремонтныхъ ма- 

лярныхъ, кровельных и штукатурныхь работъ. 

На чер. 2217 (атласъ) представлена въ деталяхъ конструк- 
щЩя лфсовъ, примфненная при возведен! и колокольни собора 
въ Шалон, во Франши. 
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Чер. 2218 (атласъ) представляеть устройство висячихъ 

лвсовъ, примфняемое во Франши. 
На чер. 2219 (атласъ) показано устройство передвижныхъ 

на роликахъ вЪсовъ. 
Чер. 2220 (атласъ) представляеть устройство вращаю- 

щихся на роликахъ лфсовъ, примЪненныхъ при ремонтныхъ 
работахъ въ купол храма св. Петра въ Рим$. 

На чер. 2221 (атласъ) показана система подмостей, опи- 

рающихся на вертикальную ось и примфненная при рабо- 
тахъ въ здани театра Сайепап въ Турин. 

На чер. 2222 (атласъ) показаны: въ Фасадф и разръзЪ, 

коренные лфса, примфненные для ремонта собора св. Исааюя 
въ С.-Петербур!Ъ. 

——=228}<=—- 
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№1. 

Таблица взса различиыхь веществъ. 

НАЗВАНТЕ ТЪЛЪ. 
ВЪсъ кубическаго 
фута въ пудахь, 

аи: але ОМУ и 
Глинистая земля. 10... О: 

з смфшанная съ камешками .....- «я 
ОИ а лье ее а 
Травелистая земля 0 11.111::::: 

» мел и влажный „с 
я крупный. еее . 
» землистый,. „еее 

Мергель „еее охото 
Растительная земля. еее ое. 
Торфъ сукой 5.1... ай 

» Влажный „еее ная 
О 

2. Наини. 

Алебастровый или гипсовый камень... .,- 
истолченный 
просфянный - 

Алебастровый или { въ сыромъ состояня 
пипеовый растиорь | въ сухомль » 
БаваЛЬТЬ ое енота а я 

Алебастръ или гипсъ обожокенный { 

Гипсовый камень и гипсъ (см. алебастровый камень | 
| и проч.). 

Гнейсъ, че 
Транитъ, Ченить . 
Жерповой камень 

Е » режим числомь 
Известиякь ое. А 
Известь негашеная (пушонка) о... 

»  гашеная въ вид густого тёета.. 
Известковый раствор, оз... а 

ре гранита и бу ..... 
песчанника „4... 

Каменныя И. » известняка... -- . 

» гончаръ - --..-.. ] 
Кирпичъ хорошо обожженный (11. : тая 

2,94 до, 3,28 

1,48 до 1,49 

3,28 до 3,98 
2,13 
218 
эт 
2,44 

4,710 до 4,94 

4,13 › 4,68 
416 » 5,19 
24 » 454 

4,23 
3,46 до 4,91 
1138 » 1,556 
2.30 » э,47 
2,88 » 8.22 



НАЗВАН1Е ТЪЛЪ. 
* ВЪсъ кубичеснаго 

фута эъ пудахь. 

Кирпичь худо обожженный . ..... 4. :| 2,59 
о Камикерь . сес. 1::.| 2,68 до 8,96 

Мраморъ. .... 486 > 4,98 
Мраморъ 

а але ное 21 зи доз 
Песчанникь (2... - т, 3,28 » 4167 
Пенна об ка 05 и 0,7 » 1,01 
Порфирь .1:.... а о, 415 » 4.84 
Портлэндей камень „еее . ча 

итальянская се. 2,01 до ЗА 
Пуцполана ы Вивара с ь... 1,88 » 1595 
Сланець глинистый. 1... ее 477 › 498 

> кварщовый. о... - 111: 304 » 448 
Строительный камень о... 1111 197 я 567 

» »  (средыпмь числомь) о... 4,32 
“Грассъ голландск! Е На 187 
Туфъ волканическй сен: ... 2,09 до 2,40 
Черепица. 5. Е ВНЕ 3,46 

3. Жеталлы. 

Желфзо полссовое, въ проволокф и проч... .. * 13.4 ло 18,66 
Желфзо (среднимъ числомъ) 13,91 
Золото литое ри ака 33,29 

» — кованое. 
Мль (крабиал) итал... - : я 15,21 

Кованая въ проволокь и прокатна 15.38 
РО ЗКЕтия атас самавы 
Нинель ие ое а 15,2 
Олово... ие бай и . 12,62 
Платина еее ньна ...| 36,30 до 38,03 

СВЕ и Бана $ се ае | 19.58. 19.79 
Серебро а оны и 181 
а о кое ТГ: 13,91 до 18,06 

» (средних чело) > И 13,48 
Цивкъ литой. о ее о 121 

»  прокатной, очень 12,43 до 12,62 
» ‘(среднимъ числомз) ‚ р 12,45 

 Чугунь сврый (среднимъ числомъ) о... 12.45 
> ЙЕ ЗВ че У На : 12,96 

4. билавы. 
| 

Артиллерйскй металль (русс ее 14,87 
Бронза, еее. Ха 14,30 до 15,09 
Колокольный металль. еее | 15,2; 



НАЗВАН!Е ТВЛЪ. 
| ВЪсъ кубическаго 
| Фута р пудах 

Латунь литая. (ое 14,52 
»  прокатная и въ проволок... -.- 14,69 
»  ангмйская {661800 мфди; 33,829] цинка). 14,35 
» нЪфмецкая (49470 мфди; 50,53%/0 цинка) . 14.28 

5. Дерево. 

Дерево вообще: | 
1-е, лиственное сухое, среднимъ числомъь .... 114 

> пропитанное водою ....... 1,92 
2-е, хвойное сухое, среднимъ числонь 2... Я 0,78 

» — пропитанное водою... ...... 1,45 
Акашя, уе. Е 1,38 
Бакаутъ или гаяковое дерево... ....... 2,30 
Береза сухая - а оо Е о] 1,05 

СВ” подусукай иные не иле | 1,28 
о свфжая ее. - ра | 1,59 

Бразильское дерево... .. ее 195 
Букъ полусухой „сене. 1,88 

о свфжИ..... В БчЬ а . 1,69 
Бузинное дерево... 0... Е 121 
Буксовое дерево (самшить) .....- 4:7: :| 8 до 9,26 
Вет ВЕбА Е сы иены , 
Вишневое дерево, „се. . 2.| 100 до 194 
Вязь, илимъ, полусухой. ..... о а, 1,07 

» » ЖИ ....... порн 1,57 
Грабина полусухая 5...) Е 181 
р СИА Е а 1,80 

ииевое дерево, .-. чае. 1,21 
и 18 

ЭГ: ПОДТбУЖОЙ, опа ИЕ аа 1,21 до 1,64 
С и 1,56 » 1590 
» пропитанный водою. 1,94 
» (сердцевина). еее. 2:02 
» африканский... ...... и 1,69 
»  адратическй. еее. . 1,71 
№ КАНАДСКИЙ еее. 1,50 
О И Е Я , 

» полусухая 2.0... пы 0,86 до 104 
т 1,87 
» пропитанная водою. -.... Е 1,49 
» новой Англи. ..... Е ЕЕ 05 0,95 

Ива... ... п и деи 1,04 
Каштанное дерево, {1111110111110 116 
Кедрь ливанский ее ось... 1704 

>. ИВАИСЮЙ р реа 2,26 
Кизильникь еее еее 1,62 
Кленъ сухой. ...... 114 

» полусухой. . 1,21 
» сви... 1,56 



' Ввсъ нубическаго 
фута въ пудахъ. НАЗВАН1Е ТЪЛЪ. 

Краспое дерево. ее: .... Ъ до 188 
Липа полусухая, „еее еее Й , 

У СОВА дес е виь Улыя 1 1,38 
» пропитанная волою 2... вели: 1,95 

Лиственница полусухая еее. 0,99 
> свъжая еее ть 1,40 

Ольха полусухая „еее еее ть 1102 
И : 1,56 

ОрЪховое дерево... а ака ' 1,18 
Осина полусухая › еее Е 0,74 

о свфжая еее. те 1.38 
Пихта полусухая еее ' 0,81 

» свъжая о... ое 1.59 

Пробковое дерево а 0,41 

Рабиновое дерево | бое ст... о т 
оспа С Зе чела Зы 0,81 

» < а 0,35 до 112 
» . 157 

Тисъ Ё ма я 1,40 
Тополь полусукой 11111111: : я 0,85 

р ПЕВОЖИ Е АЗЬ о ла 149 
Черное дерево американское 5... 2.07 до 2,30 

» »  алыйскихь горъ ее. 18 
Яб. зониое дерево полусухое. 5... . 131 

» сафжее „еее 1.80 
Яворь ана кы ром о адметаа а р 1,21 
Ясень полусухой еее ен 119 
Е ЗЕ Е 1.47 

6. Разнаго рода вещества. 

АНТрацить еее еьееная 311 
Асфальть сот аьь 21:1} 188 до 2,01 
Ворвань (итовый жиры ее. . : 164 
Воскь. . 1,68 
Графить чистый еее. 3,89 до 4,18 
СЕ 161 » 164 
Гуммилакь. . 
ЭКиръ раанаго род: 
Каменный уголь 

1,97 
1,50 до 1.62 
2.09 » 2.61 

Камель прави | 2,42 
Каучукь 1:61 
Квасцы 2.97 
Киноварь. 187 до 11,67 
Купоросъ желёзный ее. - р з 

р МБАНЫЙ. еее : 3.92 



й 
НАЗВАН!Е ТЬЛЪ. | ВЪсь кубиченагь 

| фута въ пудахь. 

| 
С 1,81 
МЪдная лазур 02 
Нашатырь 20.) 259 
Поташь ... ЕК 
Свинцовый блеск... } 130 

обыкновенная 1,85 

Смола } корабельная. (1... 1,78 
а В : 1,99 

Сыфеь рыхлый се. 0 
оконное. 11:11:11: : а | , 

Стекло а О р ее 410 
Е Нина 11490 до 15,70 
Срьма сЪрнистая т. аи }^ 1,99 
Сара прирашная кристаиличеекия 5..7... 3,56 
Сыа | черенковая зе... 3,46 

Ра ен ик Е 1,35 
Уголь [ ИзЪ лиственнаго дерева. 201... . с 029 

| изъ хвойнаго дерева 00:00... 0.81 

№ ?. 

Таблица вЪса. въ пудахъ (объема, въ куб. футь), полусухого 
сосноваго и еловаго лёса. 

(По урочному на строительныя работы положению). 

а) Бревна. 

|  Аанетра бреви: за зершкахь, 
бревн т р В р [ [ 

въ саме. | 4. 5. | 6. |7. 18.19. 1. | и. 12. | | 
| : 

! | РЕ 1 

я ] ы | дан | Ч] 10° | 184 | 
8 | 11445 | 1534 | 21ло| 
пар | 16 | 28 | 30 |388 | 4694 | 56’ | 67а 19 
1646 | 28 [81 |40 150 |60'№ 174 87 | 108 
Эа |3 | | 6845 77 98 м 128 

} } 

ханею 

} 



Ъ) Досни обрзныя (чистыя). 

Толщина доски вЪ дюймахъ. 
Длина 

доски Н 
Пр. т 2. о. | въ сажен. т, 

Ширина доски =9 дм. = 5 вершк. 

1 0,438; 0,656 ‹ 0,575 ' 1,094 | 1,818 | 1,581 | 1,150 
2 0,875 | 1318 ̂  1750 | 2188 | 2695 | 8,068 | 3,500 
8 1,313 | 1969 2.625 8.281 | 8988 | 4594 | 5,950 

ЦТярина доски == 10 дм. = 534 вершк. 
1 0,489 ° 0734 | 0,978 1228 1467 ‚ \72 › 1,957 
2 0,978 1467’ 1957 2,446 2.085 ' 3494: 3,918 
3 1467 2201 2935 3609 3,402 ^ 5.136 | 5,870 

Ширина доски :=11 дм. = 6? вершк. 

0,535 002 ° 1,069 | 1,887 : 1,604 ' 1872 | 2,189 
2. 2,674 | 3.208. 31743 | 4277 

1,604 2406 — 3,208 | 4.010 | 4313 ` 5615 | 6417 
5 8 8 > Ё 8 

©) Накатникъ н рёшетникъ. 

Длина. Ширина. Въсъ. Длина. Ширина. ВЪсь. 

2 саж. 2 до 2' а вершк. Юз пуд 4 аж 0 першк Тр пуд. 
2 ор и 8 4» РУ ВА ОР 
35 ь 8 Яр в 5» РИ 10%» 
3 ЗВ я бо» 5» 9» 1 » 

&) Жердь, длиною 2 до 3 саж. толщиною 1! вершк, вЪеить 11/4 пуд. 

в) Гонтъ, длиною 13 вершк., шириною до 3 вершк., вфсить 

вчернВ приготовленный ......... 112 пуд. 
начисто отдфланный 0... . Чо 

1) ВЪсъ куб. фута полусухого дерева, въ плотномъ тфл%, 

Сосноваго и словаго. ...- 
Липоваго и оснноваго . .. . 48 
Березоваго и ольховаго . . 64 
Дубоваго. 5... :-... 70» 



Таблица ввеа, въ фуптахь, металяическихь листовъ. 

Толщина Чугунь | 
диото въ 2 цинк». | МЬдЬ. | Лотунь. `Соинець. | Олово. 

задратнаг 

за | 
в 

За | 8 
Зв 5,183 | : , 
ря 6,1805 8,010 | 7,65 | 10,26 = 6,570 
Зе 7,776 | 9,612 | 918 | 1231 7,884. 
ре 9,072 } 1121 | 101 | 1486 9198 
2 10,37 | 1282 | 12,24 | 1642 ‚ 10.51 
Зв 1296 ° 16,02 | 1580 | 20.52 18/14 
1 15,55 ‹ 1922 | 1886 | 24562 › 1бит 

716 184 2142 | 2678 | 1840 
КА 20,74 24.48 | 32.58 | 21.09 
тв 23,38 27554 | 36,04 | 28,65 
58 25:92 30,60 | 4104 ; 26.28 
пре | 28,51 | 88.66 | 4504 | 2891 
БЯ 31.10 36.72 | 49,25 | 8154 
в 33,70 | 30,78 | 5885 3416 
К 36,29 | 4284 | 5746 © 86,19 
ре 38.88 | 45.00 | 6156 | 39.42 

чат | 48,96 | 6566 | 12,05 

квадратнаго аршина 

4 | 3,718: 3.8221 3,598 | 4,361; 4,165 | 5,586 | 8,577 
| | 7546: туба | 17,056 84122 | , 1,154 
за | 1132 ° 147 | 10,58 10/8 
Ц | 16.09 : 15.29 (14/1 141 
Ч | 1887 : 1971 | 17,64 11,88 
зу» | 2964 | 22,98 | 2117 21,16 
«4 | 2641 © 26/75 | 24.70 25,04 
48 | 3018 ' 30.58 | 28.23 28,62 



мою — 

имоо 

яэненоьь-е 

Таблица вфса английской жести, ветрфчаемой въ торгова%. 

КЛЕЙМО. 

о 

яп 

о а к К. 

В О ЗИ 

‚; Число листовъ. 

въ ящикь 

рина въ дюй- 

махъ. 

: ^ Длина и шн- 

па 

‚ Въсъ ящика въ 

№ 4. 

пудахъ и фунт. 

КЛЕЙМО. 

ВХ 3 

РИ ЗО ЗИК 

ОВ на 

ОХА 

№’ачег$ или Мск Хх... 

И 

Число листовъ. 

въ ящикё 

100 

100 

100 

100 

200 

200 

200 

200 

200. 
225 

450 | 
450 

‚ рина въ дюй-' 

махъ. 

$ | Длина и ши- 

р } й ` 1 ‚ 

Вей 

ВЪсъ ящика въ пудахъ и фунт. | 



№ 5. 

Таблица веса, въ фуптахь, погопиаго фута полововаго эжелёза. 

= 
ЕЕ 
ЕЕ НА 

0,231 0,347 0,46210,578\0,693' 
0,289, 0,433] 0,57810,72510;866 

3)| 0,3471 0,5201 0,698|0,8601,040 1: 
215] 0,404] 0,606] 0,809]1,011 1.21811, 

№ | 0,462] 0,603] 0,994 1,155 1,3861, 
| 0,520 0,780] 1,040]1,299 1,559. 
у): 0,578 0,8661 1.155|1,444|1,738 
3,з| 0,635, 0,958! 1,271 1,588 1,906 4.447 5,085] 
| 0,693] 1.040] 1,386]1,788[2,079 4,851 5,544 
| 0,761 1,126] 1,502/1.877[2,252,2,028 5.255 6,006] 
з):| 0,8091 1213: 1,617 2,021 2,426/2,830 
8 0,866] 1,29] 1,788 2,166]2,599|8,082 

ь | 0,924] 1,386} 1,848]2,310 2,7723,234 
144] 0,982 1,478] 1,964[2,454 [2,945 3,436 
541 1,040' 1,559: 2,079 [2.599|3.119]3,638 7,277 8,816] 
3] 1,097] 1.646] 2,196[2,748 3.202 3.840 7.681 8,778] 
34} 1,155 1,7881 2,3102,888 [3.465 4.043) 3,085 9,240 
[| 1,218] 1,819] 2,426]8,082:3,638 4.246 8,489 9,702 
3/4} 1,271 1,906] 2,541|3,176\3,812 4.447 8,394 10,16 
2] 1,358] 1,992] 2,657 ,985|4,649 9,298 10,68 

3 | 15386] 2,079] 2,722 3,465 4,158/4,851| 9,702 11,09 
2] 1,444] 2,156] 2,888 |3,609 4'38115,058 101 11,55 
144] 1,502. 2.252! 3,00318,754 |4,505\5,255| 6,006] 7,508] 9,00910,51 [12,01 
+} 1,569] 2,3891 3,11918,898.4,678]5,457| 6,237 7,796] 9,356/10,91 12,47 
з|:] 1617 2,426] 3,234|4,043|4.851 5,660] 6,468| 8,085\ 9,70211,82 12,94 
$|3| 1.675] 2,510 3.8604,187 6,02415,862| 6,690! 3,87410,05 [11,72 '18,40 
э1н| 1,733] 2,599] 3,465]4,331 5,198[6,064 | 6,980] 8,663/10,40 12,18 18,86 
11] 1,790] 2,685 3,581 |4,476]5,371 6.266] 7,161| 8,951/10,74 [12,58 [2 

№ | 1,848] 2,772] 3,696 4,62015,544]6,468] 7,892] 9,240/11,09 |12,94 
445] 1,906 2,859] 3,312/4,764 5,71716.670] 7,628] 9,529 11,43 |18,34 15,25 
244] 11964] 2,945] 3.927 4,90915,891 [6.8721 7,854! 9.818[11,78 [18,74 15/1 
зн] 2,091 | 3,082] 4,043\5.053|6,06417,074. 101 [12,18 |145 1617 
| 2,070, 3,119] 4.158[5,19816,287 [7,277 8,816]10,40 [12,47 |14,55 16,68 
зв 2,137] 3,205 4.274|5,842 6,410 7,479] 8,547 10,68 12,82 {14:96 17,09 
5)| 2,196] 3292] 4,349]5,486 6,584 7,681! 8,778 10,97 [18/17 [15,36 17,56 
1] 2,262] 3,378| 4,505[5,631 [6,757 1,883] 9,009. 1126 |18,51 [15,77 18,09 

6 | 2,3101 3,465] 4,620]5,77516,980]8,085\ 9,240] 11,55 [18:86 |167 18.48 
2] 2,368, 3,562] 4,786]5,9197,1088,287 9,471 11,84 |14,21"|16,58 18,94 
8] 2426 3,688] 4,851 [6,064 7,277 8,489] 9,705|12.13 |14,55 [16.98 19,40 
21] 2,483] 3,725 4,967 6,2087,450]8.691| 9,983 12,42 14,90 17,38 19,87 
1}: 2,541| 3,812, 5,03216,353\7,623|8,594|10,16 [12.71 [15,25 [17,79 20,38 
53] 2,509, 3,808] 5,19816.497/7,796 9,096] 11,40 [12,99 (15,59 [18.19 20.79 
214] 2,657| 3,985 5,313|6,841 7,970,9,298{10.68 [13,28 [15,94 {18,60 21,25 
Зе} 2714] 4,071 5,129|6,78613/143]9.500|10,86 [13,57 [16,29 [19,00 2171 

в [2.7721 4,1581 5,54416,93016,31619,702] 11,0913,36 [16,63 19.40 '92,18 

Е > & 
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№ 5. 

Таблица веса, въ фуитахь, потоннаго фута полововато желфза. 
т В 
Ё 
ы 

и 

м 

7,277 8,085 
3,3161 9,240 
9,356 10,40 |1 

[0,40 '11,55 
11,48 112,71 
124Т {13,86 
[3,51 (15,02 
14,55 167 
15,59 17,83 
16,63 118,48 
17,67 19,64 
18,71 20,79 
19,75 '21,95 
20,79 ‘93,10 
1,83 24,26 
22,87 (25,41 
[23,91 `26,57 
154.96 27,72 
5,99 
17,03 |30,08 
28,07 31,19 
[9'11 ‚82,34 
80,15 
[1,19 184.65 
82,22 [85,81 
33,26 36,96 
34,30 [88/12 
85,34 [39,27 
[36,38 [40,48 
[7,42 41,58 
[38,46 [42,74 
[39,50 [43,89 
[40,54 145,06 

ИТ 
6,287| 6,9301 7,693 

3,394 
10,16 

Е = з 

Е > 
23 

< з 
ВЕ 

: 16,63 
18,48 
20,33 
22.18 
24,02 
26,87 
эту 
29,57 

7| 35:24] 94,71 |104,18.118,65] 

38,26] 36,96] 40,66] 
35,84] ЗО. 48,29! 47,12 
> СЧ >. 5 Е 7 г > сы = 3 з < Е 

55 бра РЕ == ЕЕ 2 $5 ее я а 88. 55 ыа 

= 8 32 Е: > > > з - > = Е 

р 23 > Е а > < а 
Е с Е са а = 

38,16] 91,48: 99,79 
85,47| 94,02 102,56 

79,00] 87,78] 96,56 105,84] 
81,08 90,09] 99.10 108,11 
33/16) 92,40|101,64 110,88] 

37,32] 97,02106,72 116,42 
89,40} 99,331109,26 119,20] 
91.48101.64 1111,80 121,97) 
93,56/103;95/114,35 124,741 
95,63/106,26]116,80 197,51 
97,71/108,57 119,48 180,28 
99,79!110,88/121,97.133,06] 

| р 
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№ 6. 

Таблица вса, въ фунтахъ, погоннахо фута брусковаго (квадратнаго) 
желЪза, мЬди красной ип зеленой. 

“Сторона |, — 1 о [о | |348 | № | въ дюйм. | | 
ж е л $ з о. 

0,000 0,0587 0,23 0,520! 0,9241 1444] 2,079] 2,880 
3.606] 4678) 5775 6.988; 8316] 9,760) 11,82 | 12.99 

14.78 | 16,69 | 18771 | 20,86 | 28/10 | 25.47 
38,26 | 36,09 | 39,04 | 42110 | 45,28 | 48557 | 51/98 | 56,50 
59/4 | 62,89 | 66,76 | 20/74 | 74,84 | 70,06 | 88,30 | 87.84 
9240 | 97,0 | 101,87 | 106,78 | 111,80 | 116,94 ` 122,20 {127.67 

.06 | 188,66 | 144,38 | 150,20 |156,15 | 162,21 .168,89 1174,60 
181.10 | 187,62 | 194,26 | 201,02 | 207,89 | 214,88 221,98 [920,20 
280,54 | 243,99 | 261,56 | 259,24 1267,04 | 274,95 282,08 [291.10 
299,38 | 807/75 | 316,24 | 324,84 | 333`56 | 342,40 | 351,35 [360,42 
369,60 | 378,90 | 388,31 | 397,84 | 407,48 | 417,24 | 427.12 4871 
447,22 | 457,44 | 467,78 | 478,28 | 488,80 | 499,48 | 510,28*]521.19 

Мъдь красная 
Я&фозо явоюно 

з 8 > 8 

5 ыы > & < 5. р & 

0 0,000; 0,067; 0,267 0,601! 1,068 1,669] 2,4031 3,271 
1 4272. 5407 6,675 8077 9,612] 11,28 | 13,08 | 16,02 
2 | 1109 | 19,29 | 21,68 | 2410‘ 2670 29,44 | 32,81 | 86,81 
3 | 3846 | 4172 | 4642 | 48,66 | 52,88 (56,14 | 60,08 | 6416 
4 | 6836 | 72.69 | 7716 | 8177} 86.51 | 91,88 | 96,89 101,58 
5 [106.80 [11721 11776 | 123:42 | 129,28 | 185717 | 141,24 147/45 

Мёдь зеленая (латунь. 
| 0,000 0,0641 0,255] 0,5741 1,090’ 1,504 2,295] 3124 
65080 65164 6,375! 1/14) 9,180, 10,77 | 12,50 | 1484 
16,82 | 18,42 | 20,66 | 23,01 | 25,50 | 2811 80,86 | 83.72 

58,61 | 57,88 | 61,26 
65,28 | 69,42 | 73/70 | 78.09 | 82,62 | 87527; 92,06 '| 96.06 

102,00 | 107,16 1188 117,87 | 123,42 129,09 ; 184,90 [140,85 

Сия | ив | Зв | 5/6 | тв р Эн 21/16 Е: бб въ дюйм. 

якоюк о 

Р 2. = Г > ‚>. Г Е к Е 5 & р >. 

Ж ел . 
о 0,0141 0,130] 0,861! а, 169; 1/747| 2,440] 3,248 
1 4179, 5,912 6/67 17,687 9,028' 10,52 | 12,44 | 18,87 
2 | 1612 | 17,69 | 19/76] 21796 | 24,27 | 26:69 | 29,24 | 31,89 

М $ дь красная 
0 | 0017] 0,150} оллт 0,818' 15352 2,019, 2,820, 8,756 
т | 4828 604 17950 8828] 1048 1217: 1403 | 16/04 
2 |187 | 20,44 | 22,85 | 25,38 | 28,05 ' 30,86 33,70 | 36,86 

Мъдь зеленая (латунь. 
0,016; 0,143 0,398] 0,781! 1,29 1,9281 2,698 3.586 
4606, 5,788] 17028' 431 9961 11.62: 18.40 162 

| 1786" 19,52 | 2182 | 5524 | 2579 | 2947, 8227 | 35.21 юное 
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№7. 

"Таблица вфеа, въ фунтахъ, погоннаго фута болтюваго (круглаго) 
желфза, млн враеной и зеленой. 

Сторона ' 5 в |7 
‘сс! 0 8 Ч! з АВВ ИА: 

о 0,0001 0,046] 0181 0,408’ 0726 1184 1683 2,229] 
1 2,908; 8674] 4580 5.488 6,581] 7665} 8,800, 1021 
2 (| 11,61 ° 1811 ° 13,70 { 16,37 ' 1814 20,00 ] 21,95 : 23,99 
3 | 26,13 28,35 | 30,66 33,07 35,56 | 38,15 | 40,82 | 43,59 
4 (1645 4989 | 5248) 5556 58.78 | 62,09 | 65,50 | 6800 
5 [7257 1024 | 8001; 8886 8781 | 11,85 | 95,88 |10010 
6 104,50 108,90 | 113,39 |117,97 122,64 ‚ 127,41 182,26 |187,20 
7 142,24 ‚147,36 | 152,58 } 157,39 163,28 (168,37 ` 174,35 180,02 
$ 1185,18 191,63 | 197,57 `203,61 1209,73, | 215,94 | 222,25 1228,64 
9 | 285,18 (2,71 | 248, ‚37 {25519 261,98 268) 92 | 275, 95 |283,С7 

10 290; 28 ‚279,59 | 304,95 312,46 ! ИХ ‚04 | 327,70 | 335,16 
11 ;351524 ‘359,26 | 367,38 375, ‚59 |388) 39 392,28 | 460.76 1409, ‚34 

М в дь красная 
о 1 0000 0.057 0210 0472 05839] 11 188 2,569 
1 3355 0.246 5248 6343 7549 83860 1098 | 1180 
2 | 1842. 1515. 16,99 18,98 20,97 | 2812; 35,37, 27,73 
3 30.20 32,77 ' 35,44 38,22 | 40,101 {1 :09 | 47,18; 50,38 
4 53,65 57.09 060,60 64,22 67,94 ̀  71,77 | 75.70 79,74 
5 83,88 58,18 92,48 96.08 ! 101.50 | 106/16 110,93 115,81 

Мфдь зеленая (латунь. 

0 0.000 0,050’ 0,200; 0,451 0,30 1,252] 1,802, 2,458] 
1 2.204 4056 5001 6,058 7210) 8468 094 ит 
2 1332 МАТ) 1622 18,07 | 2008 | 22.08 | 2428) 2649 
8 |; 28.84, 31120 | 3885 3650 | 39.25 | 42/1 | 45.06 4812 
4 | 51,27 : 54,58 | 57,88 ° 61,33 | 64,59 | 68,54. | 72, 30, 76,16. 
5 Г 80И. 34 | 3882 ; 92.58 | 9658 | 10189 | 105/95 110,60 

`Дметрь' : 115, съченя | Тб с ВИв. в =. 

о | 0,556] 0,018] 1372] 1,916] 2,561 
Ты 5,098 108 3,266] 9,536; 10,90 
2! | 18, ‚52 | 17,25! 19,06 | 29,97 | 29,96 ' 25,05 

дь красная 
© | 0,013 0,118} 0,328} 0,642! 1,062] 1,586] 2,215] 2,949 
1 37188! 4,732 5,180] 6,983| 3/91 5 555. 11,02 | 12,60 
2 14,27 | 16,06 | 17,94 | 19,98 12,08 ; 2128 | 26,54 | 2895 

Мвль веленаа ни 
0 : 0,0131 0,118| 0,313} 0,618] 101 1,515! 15115] 2,816 
2; 868 4519 5520 6,622 7828] 9195] 10,58 | 19,08 
2 3,63 | 15,33 | 1714 | 19.04 | 21,04 | 28714 | 25.36 | 27,65 



№ 5. 

Таблица вбса, въ фуптахъ, погоннаго фута, углового желза. 

} |= Равносторониее желёзо. | 
[века | 
а [ширина каждой изъ сторонъ въ а Ё ыы - 
ЕЕ он | 15 кр зв Пиры ити 

Зв 2,587 3,246] 3,608} 3.966 
кц 12 3,379 4,343! 4,820) 5,307 
ло | 3,014, 3,900° 5.118. 6,315 7,584 3,014 4,282 5,429! 0,097. 6,695 
3 | 3,612' 4,676 6,138, 7578 9,041 3,612] 5,192 6,515| 7,235! 7944 
ро | 4,210. 5,461 7,180; 8,841` 10,55. 4,210! 5,027 7,600 8,442' 9,265 

} | : 
зы [4,881 6,271 8,200’ 10.13 12,08 - 4,881. 6,747 8,675 9.689 10,71 
Ув 9,218 11.39 : 13,54 э,161 10.83 | 11,91 
ы 10,24 12,65 15,05" 10.88 | 12,04 | 18,24 
бус 13:92 ` 16,55 {13,94 ' 14554 
и р 15,18 ; 18,06 : 14,46 115,89 

на 
Ирина сторонь считается между внфшиими ихъ ребрами, а толщина 
ихъ середин%. 

№ 9. 
Таблица вёса, въ фуптахь, погониато фута, параллельнаго 

тавроваго желЪза. 

Желфзо одинак. ширины и выс. | 
ЗЕ ! Толщина въ ЕЕ 211 дюймажь. 

ЕН ё не 

Е ЕН Пояса. Ребра. 

зе |1 |1 
тв | 18 |1 

1 | 1/в | 216 
Че | эро зв 
ив Аг 
Та | Не Зе 
1 | 4 а 
у |1 
2 14 1 
2 [Зе в 
Эа | в | в 
24 | 96, 26 
За | ео фь 2: [зв из 
аа | 35 |1 
3 в РВ 
Зе | 35 13 аВ 13 
тв 
5 Ив | Тре 
в р [у 

ВЪсь 
| Шири. 
на ъ 

6,2344! 23.04 
41836 15:46 | 
5,1500; 21,25 } 5 

2 



№ 10. 

Таблица вЪеа, въ фунтахъ, погоннаго фута двутавроваго 
желза. 

Высота ©&- Толщина  Верхий пояс. ' Нижний ноясь. ^ выл вь 
чешя въ ребра вь Ширина Толщина | Ширина | Толщина | 

ъ. въ с въ | Фунтахъь. койнкхь.. дюймахъ. петь. Па Е 

2 5% 3 зв 
эн | 3 5 
4 | 
то 4 за 
и. 4 тв 
9 Ию Фа зе 

| | 

ми. 

Таблица вфса, въ фунтахъ. погопнаго фута чугунныхь трубъ. 

ЕЕ Толщина стфнокъ въ дюйхак ЕЕ 
БЕ а 5 > 
Ета: М 3/5 1/2 8/8 | За; в; 1 

{ 
1 | 3,40' 5,60] 8,14] 11,03 14,25! 17,81: 30,54] 40,71: 52,25] 
14| 4,07; 6,62) 9,50] 12,72 16,29/ 20/19 24,43) 38,93] 44,79: 57,00] 
чз | 475} 1,63/10,86] 14,42’ 18,32] 29,56] 27,14 32,06' 37,32] 48,86! 61,75] 
з8| 6,43: 8,65/12.21 я 24, ] : 40,71! 52,93] 66,50) 

2 |611 9,67]13,57 17,81 22,39] 27,81 32,57 | 44.11 57,00` 71,25] 
| 6.79[10,69[14,98| 19,51. 24,431 29,69 35. 47,50! 61,07 
| таб 629 2191 26.46] 32,06 50,89 65,14| 80,75 
и | 814 12,7217,64| 22.30 28,50} 34.44] 40,71 47,33] 54,29! 69,22] 85,50 

3 | 8,82113,74 19,00 

5. 5 Ы э 8 5 х 

ь к з 8 
р | я | | 

. 30,54] 36.81 43,43 50,38] 57,68] 73,29] 90,25] 
\*] 9,50]14,76]20,36] 26,30 32,57| 39,19, 46.14 53,44} 61,07 77,36' 96,00] 
зв ролвавивтьл | 21.09 34,61] 1 48,86} 56,40; 6447 81,48! 99,55 
за 10,86 16,79|23,07| 29,69- 36,64] 43,94' 51,57] 59,55| 67,86! 85,501104,50] 

4 11.5417,81[24.43| 31,88 38,68 46.81] 840 62.60] 71-25 89,57 109,25 
и |12,2118,88. 25.79] 33,08; &0,71| 48,69 57,00] 65,65. 74.641 93,641114,00) 

а |12,89/19,85[27,14] 34,78! 42,70; 51,06' 59,79 68,71 78,041 97,72 118/75] 
1 |13,5720,8718.50] 36,47! 44,79; 58,43 я 71,76 81.43|10179/128,50] 



Ея 
ЕЯ, Тодщина стфнокъ въ дюймахъ, 
ЗЕЕ. и, АИ 
Ее 
БЕ 1 шв. ти ГВ 13/4 
юры! В. олелаЕ 

Г 
5 Паобрл,вв 20,86] Зал 46,82] бб,вт| бла! 74,81; 84.82[105,86 128,25 
1}4114,93]22,90] 31,21] 89,87| 48,86] 58,19| 67,86] 77,87 88,22]109,93|138,00] 
3/315,61[23,95' 32,57| 41,56| 50,89] 60,56] 70;57| 80,92! 91,61|111.00|187,75] 
з/,|16,29]24,94| 33,93] 8,26! 52,98! 69,94| 73,29] 83,97 95,001118,07|122,50] 

8 116,9625,96 87,08] 98,39|122.14|147,25 
247,641 26,97 36,64 | 26,65] 57,00] 67,69] 78,72] 90,08|101,79 126,22/152,00] 
]:|18,82]28,00_ 38,00] &8,35| 59,04] 70,06] 81,43| 98,14|105,18 180,29/156,75] 
19,0]2902_ 39,86) 50,05 61,07 72.44} 84.14 96.19108,57 18436650 

т. [16683008 40;л| 5.74 6811 74,81] 86.86] 99,24111,97|188,431166,25 
71}121,04182.07_ 48,481 56,18| 67,18} 79,56] 92,29 105,35 118,75 146,57|175,75 
8 [22.398410 46.14 58,58] 71,25] 84,81| 97,72/111,26|125,54|154.72/185,25 
81 28,75] 36,14. 48,86] 61,92] 75,39] 89,06 10871411 17,561182,321 162,86 164,75 
9 [25,11188,18 51,57 65,81 | 79,39' 98,81 108,57/128.67 189,1 171,001204,25] 
9:/:126,46 40,21 129/78 145,90]179,15|218,76] 

10 |27,8242,26 57,00 72,10] 87,54|103,31|119,43|185,89 152,68 187,20/228,25 
101/:]29,18'44,28 59,72 45,49] 91,61 108,06|124,861141,99/159,47|195,481282,75 

о о ь Е ь и. > ЕЗ р К. +5 З Е 5. я я ‚>. 

= = ь Е [а Е я * > 3. а Е Е 5 Е 

11 [30,5446,32 62,48} 78,89] 95,6811 12,81 130,29]148;101166,25|208,57 242,25 
12 [88,25150,39 67,86| 85,67 108,821122,31 141,15|160,81(179,82]219,86| 261,25 
13 |35,96[54,46 78,29] 92,46/111,97 181,81 |152;00/171,53/198,0]236,15|280,25 
14 138,6868,58 78,72! 99,24 |120/11|141,31162,86|184,74 206.97 |252,48]299,25 
15 |41.39]62.60 84.14 106,08|128,25|150,81 [173,72[196'96 220,54 268,72]818,25 
16 |44.1166.68 89,57112,81|136,39/160,31 |184,571209,17234.11285,001387,26 

0,75 169,82195,43|221.39'247,68|801,29]356,26 
18 (49,54 74.82 100,48|126,39|152,68 11179,32 206,29 |288,60/261,25 817,68|875,26 

19 [62,25.18,39 105,86/198.17 160,82/188,82 917.16[245,81|274,831588,86]894.26 
20 [54,97[82,96 111,29189,96|168,97 |198,321228,101258,08 288,401350,16 [418,26] 

я [3 5 > Е = > я = Е 5 Е Г к ЕЕ 

22 122.14 153,53 185,25]217,32 249,721982,46[815,5&[882,721451,26) 
24 .133,00|167,10]201,54|236,32 271,43]306,89]842,68|415,29]489,26] 
26 148,86|180,67 217,83[255,32 293,15 831,32 369,88 |447,86\527'26 
28 154,72 194,24|284,111274,32 314,861355,75 396,97 480,441665,26] 
30 -  185,57207,821250,40 [293,32 336,68/380,18[494,11| 618,01 [608,26] 
82 <  116431221,391266,68|312,32858,29404.601451,26|545,58|641,26 
за ‚  187,29284,961282,97|331,32]880,01 |429,031478,40]678,151679,26 
86 198: 15|248,58 299,25 350,32 401,731458,46 605,541610,721717,26 
38 209,00]262,10|315,54|869,32|428,44|477,89[532,69 643,30] 755,26] 
40 ‚ 219.86276,67 331,83 388,32 445, 15|502,321559,83 [675,87 798,96] 

1 ! 

Вс двухъ флянсовъ или же одного раструбд (муфты) трубы прини- 
хжается обыкновенно равнымъ вЪсу погоннаго фута ея. 

Зе 



16° 17 

№ 19. 

Таблица вЪса. вь фуптахъ, погоннаго фута трубъ же лфзныхъ. красной мфди, зеленой мфди и свнищовыхъ. 

- “ = ит ” ——= й К тие ы аааты —=, — - — =. р т 

За Ж ел В з 0. М $ дь красная. Мъфдь зеленая (латунь). О. мне И 

ия сееннн — о о. м Е о ео о аа 
ЕЕ Толщина стнокъ въ дюймахъ. Толщина стнокъ въ дюймахъ. Толщина стЪнокъ въ дюймахъ р Толщина стЬнокъ въ дюймахъ 

вах то Ци ЗИ ВИ м , : еее не а ее рее р рае ны 5 -.. а 

БЕ 1 5 ее |1 й Га Г ПИ: Г | : р й ь р та 

Е |“ Го в. в 1: | вов и [8 м м м - 5. 96 р: А ы 
Е аа? а ар на ие. п. т Ал де ое : А Ли ый. НН: 1 Е з у и 

ПО о и | ОЕ: 
12: 6,907. 2,177 2,948’ 3,810 4762| 5,806; 1,049' 1730 2,516 3,408| 4.404! 1,001, 1,652] 2,408 3,254 4,206 1,343| 2,216] 3,223| 4,365 5,641 
58! 1,089: 2,540; 3,402° 4,354 5,397. 6,5811 1,258! 2,045: 2,986 3,982. 5,083 1,202, 1,953] 2,804 3,755] 4,807] 1,612] 2,619 3,760] 5,086] 6,447 
53. 1,270; 2,903! 3,855 41,890 6,082 7,257, 15168 2,359, 3,355 4,466, 5,662 1,409° 2,953] 3,204 4,256] 5,407] 1880] 3,052] 4,298] 5,708] 7,252 
1в | 1451. 3,266; +309, 5,443: 6,667, 7.988 1,678 2,674 3,775 4,9801 6,291! 1,603 2,554] 3,605  4,757| 6,008] 2,149] 3,425! 4,835] 6,379 8,058 

1 ° 1.0881 3,629 4762 5,087 7,302] 8/708' 1,887! 2,988: 4,194 5,505] 6,920 1,802 2854] 4,006 5,257, 6,6009 2417 3,828 5,372! 1,051 8,864 
8: 1814 3.991, 5,126] 6,581 7,987 9,484 2,097 3,303' 4.618° 6,029 7,549, 2,008 3,154| 4,406  5,758' 7,210] 2,686] 4,281 5,909 17/129 9,670 
„: ° 1,996] 4,345 5,670; 7,076 8,572' 10,16 | 2.307} 3.61 5,085 6,553! 8,178 2203' 3,455] 4,807 6,259 7,11 3,955 4,633] 6,447 8,394] 10,48 
33’ 2177. 4,717, 6,125| 7,620 9,207! 10,89 1 2,516 3,392 5,452 Т‚0ТТ| 8,807 2403’ 3755 5,207] 6759 8412] 3228 5086 5,084 9,065] 11,28 
зо 2,359! 5,080. 6,577, 8,164 9,842 1161 2,726 4,246’ 5.572 1,608} 9,437 2,604: 4,056] 5,608| 7,260, 9,012] 3,492, 5,439] 7,591 9,737| 12,09 
53. 2,540, 5,448 7,030, 8,705. 10,48 12,34 | 2,936! 4,561. 0.291 8,127, 10,07 2,804; 4,356 6,008, 7761 9,613 3,760, 5,842] 8,058| 10,41 | 12,89 
3}; 2,721, 5,806` 7,484. 9,253 1111 13,06 | 3,146 458761 6,710 8,651| 10,69 1 3,004, 4656] 6,409. 8,261] 10,21 4,029] 6,245| 3,595] 11.08 | 13,70 
8‘ 2,903; 6,196: 7,987 8,797 11.75 13,79 ° 3,355 5,190. 7.180, 9,175! 11,32 3.204’ 4957 6809 8769: 1081 4998 6648] 9138 1175 | 1450 

| : | ее о : 
2 (‘ 3,084] 6,581. 8,391 10.34 12,38 `14,51 ‹ 3,5651 5,505 7,550 9,700’ 11,95 : 3,405° 5,257] 717210 9.268 1142 4566] 7051| 9670' 1949 | 153 
АА 3,447. 7957 9298 11.13 1365 1597 38,981 67134 8.885! 10.75 18,91’ 3804 5'858| 8011 1026‘ 1262 5108 7357] 1074. а. о 
1.‘ 3,810' 7,988 10,21 19,52 14,92 17,42 4,404 6,768, 5,297 1180 14,47, 4206 6459! 8312’ 1127! 13.89 5641| 8662] 1182! 1511 | 1858 
3)‘ 4178' 3,708 1111 13,61 16,19 18,87 ‚ 4,323| 7,392: 10,07, 12,85 | 15,73 | 4606 7060 9613! 12971! 1509 6178! 9468 1289! 1645 | 9015 

3 | 4536] 9,484 12,02 |14,70 17,46 | 20,39 | 5,248 8,021 10;90 | 13,89 | 16,99 , 5,007 7,661 1041 | 1827. 1622 | 6,715 10,27 | 13,97 | 17,80 | 21,76 
14 4809 1016 12,93 15,78 ‚18.78 '2177 | 5,663 8,650] 11574 14,94 (18,24 | 5.407! 8261| 1192 | 1497 | 1749 7,959! 210$ | 1504 | 1914 | 2837 
1]2 | 5,261 10,89 ' 13,83 | 16,37 20,00 23,22 | 6,08 9,279! 12,58 15,99 | 19,50 5,808  8'862| 1202! 15927 | 18,63 7790' 1189 | 1612! 20,48 | 2498 
3+ | 5,624] 11,61 | 14,74 | 17,96 и 9.908! 14,42 17,04 | 20,76 : 6,209, 9,468] 12,82. 16,27 | 19,88 | 8,327 12,69 | 17/19 | 21,84 | 26,59 
га | | р | 
4 5,987| 12,34 '15,65 19,05 :22,54 26,13 ' 6,920 10,54 ` 14,26 18,09 | 22,02 6609 1006 | 1362} 17971-91 б 0 о7| 9317 | ово 
1 | 6,350] 18,06 '16,56 .20,14 | 28,81 127,58 | 7,840] 1117 ° 15,10 ` 1924 | 23,28 100: 1006 о | 28 т Е 

7 т я 4 == у : РА › И ес 9 =. ‚ г] , =“, 29,04 

|2 | 6,713] 13,79 17,46 21,28 25,08 ‚29,08 ° 7,759] 11,80; 15,94 20,18 | 24,53 7410 1177 | 15202‘ 19208 | 0848 | 9986 1511 | 2041 | 9585 | 8143 
3 я 07 1-4 я 1909390 (9 й :] =" т Ь] и = | 9 а 2 о] , . =‘), —9, , 
[4 7,076! 14,51 | 18,37 .22,32 ‘26,35 ! 30,48 „ 8,178, 12,42 16,78 21,23 | 25,79 7.811. 1187 16.02 90928 | 9463 10.48 15 91 91 49 97.90 33.04 

5 7,438! 15.24 19,28 23,40 ;97,62 | 31,93 ; 8,598 13,05 17,61 22,28 | 27,05 8911! 1247 ‘бо. отоа | 9 . И а 

| 7801 1897 12018 | 2449 2880 |88'38 | 9017. 1868 ‚ 1545 28.88 | 28.31 а 
1 | 81641 11'69 21,09 2558 30,16 34,88 | 9,487 14,81 | 19,29 24,38 | 29,57 9,012! 18.67 | 1848. 2828 м 

я| 17 . = | . ? . а им = м = й 

„98| 8,527 17,42 22.00 26,67 31,48 36,29 | 9,856: 11,94 20,13 ‚ 25,43 | 30,89 9,413 14,27 | 19,28 | 24,28 | 29,44 | 12,62 | 19/14 | 25/79 | 32,57 | 39,48 
: и ян = р == 1 а] = = ‚ ! | 

6 8890 18,14 22,950 27,76 ‚32 70 | 37578 | 10,28 | 15,57 | 20,97 ' 26,48 | 32.08 9,881 1487 20,03 ' 25,28 30,64 13.16 19,94 26.86 °— 34,91 41.10 

й 



Таблица в! 

№ в. 

а желёаныхт гаоздей для строительныхь работу. 

(По урочноку на строительныя работы положенно). 

Назване гвоздей. 

Корабельные .. 

Полукорабельные 

Заершенные ии 
закрёпы 

Брусковые ... 

Назваше гвоздей. 
ло гвоздей 

Длина гвоздя въ дюймахь 

| 33,338: Петельные, на- 
иЪсные или круг- 
лотляпные . 

40 100,000 
35 114,286 

1 Костыльковые . 

26,667, 
38,888) 
40,000, 

"26,667, 40,000] Тесовые| однотесь 
: 47,059'изи кры-| двоетесъ 
57 1азршечные. |тростесъ 
66.667 

3,883] 
5,000) Кровельные 
7,143) Купорные. ... 

, 10,000! Шпалерные ... 
18,333\ Подковные ... 
16,000} Гонтовые...; 
20.000} Штукатурные .. 

! 26,667 | 

| 

. 3 

Длина твоздя въ дюймахь 

[21а 

— 13000. 

. Въ 
100 гвоз-| 
лей въ 
фунт. 

Число твоздей 
въ пуль. 

700; 5,1143 
5001 8;0000 
350111,4286 
250[16;6000 
2000,0000 

7,1499] 
4001100000 

5000 0,8000 
2000: 2,0000 
1200 8,8888 
800; 5,0000 
560 7,1429 
400.10,00001 

3000° 1,3338 
4000 1,0000] 

‚413 0000] 0,1333] 
30001 3,3383] 
4400] 0,0071 

0,3097 



№ 14. 

_ Таблица, вфса и безоиасныхъь И онлошныхь чугуниыхьЪ колониъ. 

ДТаметръ колоннъ въ Е ЕЕ тю иакь. 

10,4 сант. =4и. 13,0 сант = 51. .15,6 сант. = = 6/1 18,3 сант. =71,2. _ .20,9 с сант. =8',2 

Высота ко 
лоннъ въ метрахъ 

Вусъ. Нагрузка, — Въсъ. | Нагрузка. _ ВЪсъ. Нагрузка. Въсъ. ` Нагрузка. `Въсь. ° Нагрузка. 

` Въ центнерахъ. Въ Въ центнерахъ. В __Въ центнерахь `_ Вь центнерахъ. Е № В ц центнерахе: 

2,510 412 680,5 5,88 1661,5 8,03 3445,3 10,56 6382,8 13,50 — 10888,9 
2.894 4,61 587,7 659 . 18128 0,01 ° 27222 11,86 5043,2 15,16 ° 8608,5 
3,138 5,10 435,5 7,30 1063,3 9,99 2205,0 13,16 4085,0 . 16,83 ‹ 6968,9 
3,450 5,59 359,9 8,01 878,8 10,97 1822,3 14,45 — 33761 18,49 ' 5759,4 
3,766 6,08 ° 802,4 8,72 ‹ 738,4 11,95 ° 15312 15,75 2836.8 20,15 ° 4839,5 
4,079 6,57 257,7 9,48 629,2 12,92 1304,7 17,04 2417,1 21.81 4123,6 

. 4,392 7,06 292,2 10,14 . 5425 13,90 1195,0 18,34 2084,2 | 23,48 3555,6 
4,705 7,55 193,5 10,85 479,6 14.88 . 980,0 19,64 1815,5 95,14 | 3097,3 
5,018 | 8,04 ‚ 1701. 11,56 ° 41756 15,86 | 861,3 20,93 1604,4 | 26,80 ‹ 2722,2 | 

№ 15. Таблица вфеа и нагрузокь иолыхъ чугунныхь колониъ. 

св Внфшн! й д!аметръ колоинъ въ сантиметрахъ и дюймахъ. 
а р * 10,4 сант. = 4. - сант. =5и;. ” 15,6 сант. — 6". 18,3 } сант. -=7#,2. ^20,9 сант. = 802. 
ы 3 мот о НИ ИИ Голщ. | Толщ ; | То Е 
9 Е 5 стьнки ‚Всь. "Нагрузна. Я 'ВЪоъ. Нагрузка. я Въсъ . Нагрузка мн Въсъ. ра и .Въсъ. аа, 

м _1 Сант. ̀ ` Центнеры, _ | | Сант. Центнеры. Сант. || _Центнеры. Сант. _Центнеры. _Сант, ° Центнеры. ^ 

2510 | 13 235| 4652 | 16 [320| 11359 | 16 392: 20919 | 2 5,81 || 590,4 2,5 1 8,00 7250,9 
2,894 » 252: 3676 » [|845| 8975 | ›» :125! 16529 | » ‘580’ 31218 | » ! 868 57279 
3,138 » '2,69 2971 » |3,10| 727,0 | » 14,58: 18888 | » [6,28. 2528,2 | › |. 9,87 46891 
3,452 » 2,86, 246,0 › 1895 600,8 | › `491 11065 | » (675 20894 | › (10.06 8865,8 
3,766 > 3,08, 206 | э '420| 5048 | › 656, 10486 | › (7,525 1756Й | › 10/6. 82208 
4,079 | 16.375 2001 » :445| 4302] ›» 696’ 8896 | ›» 1773 14960| › (11.43 27455 
4,392 » .3,96| 179,5 » 470| 8709] » |7,87 767,3 | » 1820 1289,9 | › 12.12 2868,1 
4,705 » 417 160,8 › 4,06! 328 | › :1,18, 6686 | » :8,69 и » 12,81 2068,5 
5,018 » |438: 1891 | › .5.20| 2889 | › [8201 5678| » 1918 9876 | ›» 1850 181471 

вт. 



20 

№ 16. 

Таблица объема погоннаго фута бревень въ кубическихь футахъ, 
опредвляемаго по среднему обводу бревна въ дюймахъ. 

Средняя тол- Средн об- С кажд. р редняя че Средн об- 'Объемъ кажд. 
щина бревна зодъ бревна ' погон. фута | шина бревна | водъ бревна | погон. фута 
къ дойнахь. въ деймахь, въ 96. фут. | въ доймахь. | въ оймахь. въ нуб. фут. 

; | | 

те в | 0155 0,592 

м  ПИА | 0165 г 0,994 

6 1" 0,196 ИР 1,069 

О 9: | бра | м 45 1лат 

т 2 с 027 | 15 «тв 1,228 

п эн ‘ 0307 т 48" 18 

8 25 0,549 | 16 50° 107 

ал |0 Ро п» ыен 1.195 

9 | ети оз: тт 

9 Г ле Гоп 55 1,671 

0 я 0548 | 18 го о о ме 

038 060 | п» ‘вв 1867 

и за 00 [оо 1.970 

ли Зв 0,722 19 '! бек { 2,075 

12 эт: 0786 [50 [УВ 2,183 

р’ зв | 05а | жж баз: 2,203 
| | 
, 



Ра] 

ми. 

Таблица размбровъь брусъевъ квадратиаго и ирямоугольнато ефчешя, 

въ дюймахт, нолучаемыхь при выпиливани ихъ изь бревепь. 

т `БРУСЬЯ НА-ЧИСТО ОБТЕ- БРУСЬЯ съ ЧАСТИО ЗАБО- Г 

Толщина САННЫЕ. КОНЦА. 

брешекь въ |щыти Прямертьны и] кары Примоутоньм вые ля 
тонком КОНЬ] чения оь _ Высота и ширина. |съчещя вь Высота и ширина. 
въ дюймах. 

дюймахъ. Дюймы. ' Дюймы. | дюймахъ. ° Дюймы. Дюймы. 
| те ь 

3,90 | 41а 5 4 
ый 4,25 51 41 
7 4.60 54а 4 
1 4,95 51/2 . 6 
8 5,30 б/а ба 
8 5,65 6 7 г бл 
9 6.01 т 7 6 
9’ 6,36 7 В 6 

10 6,72 т т 
ИВ тот | п 8 7 
ро 7,42 $ р г т 
ТА тит 83 9 в 8 
12 313 9 9’ з 
12а 8.49 9 10 8 
13 $84 9 10 19 
181 919 ' 10 10% 9 
14 й 10 п 9 
м {0 101 и 10 
1 и 12 10 
1542 | тив 12 10а 
16 тив | 196 п 
1612 12 12а 111 
17 ив | 198 1114 
Ил | ав | эВ 12 
18 13 14 12 
18 ; ав ры 13 
19 ] 18а 144 18 
19 } мор те; 18 
20 ь 141} 15 14 



№ 15. 

Таблица, опредфаяющая взаимное отноше объемювь: погашеной 

извести (кипфлки), гашеной въ порошок (пушонки), тБета и невку 

и количество получаемахо растиора изъ извести различнаго качества. 

Негашен. Гашеной | Тъста — Песку 'Раствора 
(Фдкой) въ порош.] Ё 

Для извести, принимаю- | куб. сам. куб. саж, | 6. саж. +96. саж. ‚ #уб. саж 
щей нд объемь тёста | ̂ -- т 

песку: ь | 
| 1 3 | 2 1,2 

0,33 1 } 24 2 
4 объема... 05 165 | Й. $ 

| 0,139 0417 | 1 1 
| 1 275 | 5,88 588 

36 ь 0,368 1! 2185 2,135 
ы | 0,595 1,636 35 35 

017 0,467 1 1 
1 25 455 565 

з» | 04 т, 186 1,86 
| 0,645 1.612 3 8 

0,215 0,537 | 1 1 
т 258 | 3,675 3,02 

| 0,4299 1 | 1,575 168 
2,5 » (ие 0,68 1,584 | 2,5 2,60 

| 0,272 0684. 1 1,066 
0,256 0,596 | 0,942 1 
1 175 | 2,38 2776 

| 05 т | 136 1586 
2» 0, 1,47 2 2.388 

| 042 0785: р 17166 
0,36 : 0,68 056 1 
1 1,5 1575 2 

| 0,666 |1 105 м 
1.6 зо уча. 0,952 | 1,43 1,5 2 

| 0,628 ‹ 0942 1 11838 
0,478 0,714 05 1 

| 1 1,15 0,83 1,383 
г» . 087 |1 072 12 

крена | 1,2 1,38 1 1,66 
0,725 | 0,834 0,602 1 
1 ри 0,41 1,098 

| 0,9 т 037 0,0 
05 ен 1,22 | 1,354 05 1,338 

| оеУтО Еж 1 2666 
0,917 | 1,018 0,367 1 

_ [ 1 | 105 о 0,8 
|| Не принимающей песку, | 0052 |1 6 076 
| | 1,25 1,312 0 1 



№ 19. 

Таблица, опредфляющая количество иомента, песку и воды для 
соетавлешя одной кубической сажени раствора. 

Портизндскаго, т Роше цемента, | Песку. | Воды, Пропоршя песку по коли- | цемента. |^°“® Че \®ИТа | Побку. | Вод 

честву цемента въ порошкф. | кубич. 
® Пул. `Бочекь. 

При употреблеши цемента 
безъ песку... .- 500 1000 | 500 850 | — | 95 

Полагая на одинъ объемъ 
цемента песку: 

110 объема. .......| 336 672 | 336 572 | 0,48 | 7,18 
1 #18 сло » 
иво ь 205 410) 205 ° 350 | 0,88 | 527 
2 » 172 344 | 172 292 | 0,98 | 4,82 
ое 40 980 | — ;-. |1 424 
3 моознене я [26 8] от 3,3 
Я... 100: 90| — — |1 3.49 
4 еее: 88° 16| — |1 327 

№ 20. 

Безопасное хавлеше на грунтъ. 

Килогр. на| Пуовъ на 
РОДЪ ГРУНТА кв. сант. | кв, дм. 

2—8 08-12 
..-| 2 Б | 15-2 

3. Очень твердый (скалистый).......- 712 ‘755 
4 По Берлинскому уставу для хорошаго грива, , 

МеГСВЫШЕ, г бе ара й 35 | 14 

„Для перевода одного килограмма на 1 кв. сантиметръ въ пуды на 1 кв. 
дюймъ нужно умножать на 0,394. 



Таблица 

Н 
«/\0 

для разчета 

Разсчитана по урочному на строитель ныя работы положенно, при ирочномъ сопро 

81. 

деревянных балокъ. 

25 

тивлеши дерева перелому въ 24 пуда на кв. дм. или въ 73,5 пуд. на кв. верш. 

н лк у. || Вытесываемый брусъ квад ратнаго сфчешя, | Вытесываемый брусъ прямоугольнаго с%ченя. 

ЕЕ — я =. Е РЕ ЕВЕ, + - о али а .. оакы = к | р ея - а ви аль 

Е == Е гв о 6х. | НЕЕ | ще: 
а, 5 5 оч ЕЕ | сопротивленйя сьче-| ® . Е о | ба сопротнвл-шя сЪ- | ЗЕ8 отноше- 55 Я ВНЕ сопротивлен!я сЪ- 8.5 
а Е 8 = - РО ня, въ | ВЕ 5 г И - | рак ‘ченя, въ | 595 а АЯ 5 = м: р чен!я въ | ба 

58 вв Ё = | Ес | Гав к | Ее | 558 `. ати | 25%. Г аЕе 
а я ое 5 о == 558 а а Вы р РИ ре О В еее Г аоЕ 
Е ЗВ. Е г ба“ у пудо- пудо- В ов ео ВЕН пудо- пудо- | Ра Вы-| Ши: ЗВ Е | Б4А г пудо- | пудо- | Ба 
= = Ев | дюймахъ. сашеняхь 6 = ‚Е в | Е дюймахъ. саженяхъ. е5а `сота. | рина. а - 5 ЗЕА дюймахь сажен. РЕВ 

——===—= т НЕВЕ ь в АА ее а — =— -гРЕЕ =Ет ан $ р 5 ме в ы и - ПЕ НР ЕЕ ЕЕееаНЕоЕтЕ А 

| | | | | | р р | } | | | р 
4 0,267 117,9 33,67 808,2 | 9,62, 2,83 0,171 50.1 | 20,24 |. 485,9 5,78 | 39,88 | 3,25 | 2,37. 0,168 | 63,6 22 36 536,6 6,39 ' 33,60 

| | | | 
5 0,418 2877 65,77 ‹ 1578,5 18,79 3,5 0,261 117,3 | 38,30 919,1 10,94 | 41,77 |4 (2,8 | 0,300 | 140,0 40,02 | 960,4 | 11,48 39,16 

: | Е | 
6 0.601 596,7 113,65 2727,6; 32,47 14,24 — 0,388 252,6 | 68,09 1634,1 19,45 ' 40,09 4,8 | 3,46 | 0,354 | 299,1 71,21 1709,0 | 20,34 | 37,35 

} ! | | | : | 
7 0,818. 1105,4 180,47 43313 51,56 . 4,9 0,511 | 450,6 | 105,09 2522,1 30,02 ° 41,77 |571 14 0,485 | 579,0 . 116,08 2786,0 | 33,17. 35,68 

! | | : р 
; } | | | р | 

| | | 
8 1,069; 1885,7 2069,39 ’ 6465,5 | 76,97 | 5,6 0,667, 768,6 | 156,87 3852,5 45,56 41,77 | 6,5 [4,6 | 0,636 | 987,3 . 173,60 4166,4 | 49,60 | 35,56 

| | 
9! 1,353 | 3020,6 ‹ 383,57 = 9205,6 | 109,59 , 6,3 0,844 | 1231,2 | 223,35 5360,4 63,81 41,77 ||7,3 {5,1 | 0,792 | 1550,6 ‚ 242,76 5826,3 | 69,36 | 36,71 

р | | Н р | | : 

10: 1,670 | 4603,9 ‹ 526,16 | 12627 | 150,338 17 |: 1,048 1876,6 | 306,38 1353,1 87,54 41,77 || 8,1 |5. 0,982 | 2367,6 | 334,05 8017.1 | 95,44 | 36,51 

| | | | я 
11 2,021 6740,5 700,31 : 16807 220,09 1 7,8 ' 1.294 | 2893,0 | 423,88 10174 12111 ' 39,47 8,9 6 1,192 | 3471,2 445,74 10698 | 127,35 | 36,35 

| | | | : | Я : } 

12 2,405 | 9546,5 ‹ 909,20 | 21820 , 259,77 | 8,5 1,537 | 4079,9 | 543,55 13165 | 156,73 39,67 19,8 | 6,9 | 1,485 | 5075,7 591,92 ; 14906 | 169,12 34,90 

| : | ^ | па 
| | | | | 



- 

№ 

Таблица допускаомыхъ натрузокъ въ пу 

Поперечныя сфчен!я С.-Петербург 

Допускаемая нагрузка, въ пудахъ, дана для случая равномфриаго распред$лен1я ея. 
числена на прочное сопротивлен!е желфза В==375 пуд. на кв. дюймъ. 

Въ таблицф И — моментъ сопротивлен!я попер. сфчен!я въ куб. дюйм., р — вЪсь 
рами въ фут. 

Въ ряд измфрен!й с$чешй даны: для виньолевскихъ рельсовъ — высота ихъ въ 
ихина металла, все въ миллиметрахъ. 

5,6 6,8 8,55; 16,0. 20,0 715, 24,3 4,24 4,33. 5,78 6,75. 

211 283 21 42.0° 466 520 180°14л 19° 16,8| 14,5! 190: 161 214 

а о и { Дъттатровыя 
1 р 190 190 140 140’ 160! 160 180 180| 

а и 9 мп воз 
г 47 37 52 102 60] 10. 65 из 

3] 541 566 ‘712 | —, — с — 354 402 431 562 | | 

6] 270 288 356] — —. — 177 201 240 281 297 339 

9] 180 ! 188 237! — — °— 118 134'160 197 198' 296 295 270 
12] 135 141 178 | 333 416 518 838 °100 120 140 148 169 168-208 
15] 108 | 118 142 | 267; 388 43 10. 80° 961112119 135185 162 

18] 90 94 118 | 292! 278 345 59. 67 50| 98 99 1181112: 135 
2 —|— — |190 288 | 25 50057 68150 685 ие 
аа 166 208 258 — = 4: 84| 34 10 
оо | 48 | 185120! — — 51 61| 66 8 | 5: 0 
о т а 69| 8 167 

===} , 

23. 

дахь для желфзныхъ прокатныхъ балокъ. 

скаго металлнческаго завода. 

на всю длину (пролетъ) балки, подпертой по ея концамъ (т. е. когла М == 11847) и ис- 

хогон. фута балки въ фунт., {— пролетъ балки въ свфту или разстояне между ея опо- 

дюйм.., а для лдвутавровъ — сперва высота свчешя затВмЪ нирина пояса, и наконецъ тол- 

75,4 | 80,3 | Я 
5 - ы Е . д к “" "7 — ЕЕ “" ы — ы СРК =. 

_|34 15,6 18,2] 21,1 14,6] 17,9 56,3. 80.0 27,0, 31,8 35,41 41,0 56,3 61,3 
. ; ` м. ьь о т и й . 

61,41 75,2 | р 38,2 48,0° 56,2 67,1, 

симы сф чент я 1 

400 | 400 |. 
140 | 146 |6. 
16.0! 22,0 | 8 

8 

320 ! 320 
136 - 142 
16,0; 22,0 

200 200) 
90. 96, 
7,0; 1,301 

300. 3001 
140 146 

1 } 

а | о | 

‚ 489 

‚ 851 

‚ 20“ 

149 



2$ 

№ 33. 

"Таблица пагрузокъ для полосовыхъ двутавровыхъ балокъ 

согласно французскимъ дапиымъ. 

Не. 8 Ва 
ы ВЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ 

НАЗВАНТЕ ПОМФЩЕНИЙ. Е.Е в 236 838 
РЕНИ ВЕ" в 1 ЕЕ 

Е 3 Е - 
ы й |Кил. на Кил. на : 

мо, 
(пуд на\(пуд. на, 
{ив саж) кожа.) 

Небольшя жильща п жилыя комнаты | 150 100, 0,70 175 
большикь жихишь 13! (42). (98) 

р . 0,70! 245 
Премныя комнаты и залы ....]| 8: 150 200 0,60 210 

(56) 0,50 175 

0,0 275 
Болыше залы... . | 4; 150 30 0,50 295 

(80 0,40 180 

Бюро, рабоч комнаты. -..... 3 190 (56 00 5 

р й 
0,10! 350 

Общественные змы ....... 46, 180 820 0,00 | 300 
(50) 90); 0,55 | 275 

| 0,70} 420 
0,60, 360 

Залы для большого стеченй людей.| 6| 180 | 420 0,50 300 
5019) 040 | 240 

0,85 | 210 
= НЕВЕРНО ЗАННЕЫ УВЕ |— 

Обыкновенные магазины для предме- 0,10. 350 
тои, громовдкихь и не особенно |». 50 460 0.55 | 95 
тяжелыхь (о... . Га 9 (125) 545 | 2% 

р 

Магааниы дял особенно тижелььтрел- 0,70, 100 
метовъ. . - оков ьо 100 900 ! 0,60 600 

(28) (250): 0,50.° 500 
| | 

Примьчаще. ВЪсъ человфка принять 75 кил. (4,58 пуд.), 1 кид. на 
метр даеть 0,28 пуд. на кв. саж. или 0,0057 пуд. на кв. фугь. 


